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Сегодня уже ни у кого не вызывает со-
мнения, что от того, каким наш выпускник 
придёт в профессию, насколько он окажется 
готовым  к активной творческой деятельно-
сти, будут ли у него сформированы потреб-
ности самосовершенствования и профессио-
нального роста, зависят успешность и ре-
зультативность его будущей профессиональ-
ной деятельности и жизни в обществе. 

В настоящее время сфере торговли и 
общественного питания нужны самостоя-
тельные, творческие специалисты, инициа-
тивные, предприимчивые, способные прино-
сить прибыль, предлагать и разрабатывать 
идеи, нетрадиционные решения и реализо-
вывать экономически выгодные проекты. Ме-
тодологическим  аспектом удовлетворения 
этих потребностей сферы обслуживания и 
будущих специалистов является раскрытие 
потенциала студентов, их общественной ак-
тивности,  ответственности. А это невозмож-
но сделать без обращения профессионально-
го образования к личностно-ориентирован-
ным технологиям обучения и воспитания сту-
дентов. 

Образовательным учреждениям необхо-
дима комплексная программа вовлечения 
студентов в исследовательскую и творческую 
деятельность. Это система учебно-воспита-
тельных мероприятий, основной задачей ко-
торых является обучение студентов навыкам 
самостоятельной теоретической и экспери-
ментальной работы.  

Чтобы подготовить специалиста, обла-
дающего способностью творчески осуществ-
лять свою деятельность, важно уже в ходе 
усвоения знаний поэтапно, в меру индивиду-
альных особенностей студента, развивать его 
творческие потенциальные возможности. Ру-
ководство этой работой требует от коллекти-
ва преподавателей серьёзной педагогиче-
ской, профессиональной и методической под-
готовки. В основе развития общества лежит 
получение новых знаний, поиск которых осу-
ществляет человек в процессе научно-
исследовательской деятельности. 

В настоящее время особое значение 
приобретает внедрение в учебный процесс 
средних профессиональных учебных заведе-

ний  исследовательской и экспериментальной 
деятельности студентов.  

Государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального об-
разования «Барнаульский торгово-экономи-
ческий колледж» - одно из инновационных 
образовательных учреждений Алтайского 
края, на базе которого постоянно ведётся 
экспериментальная работа по различным на-
правлениям, и, конечно же, с привлечением 
студентов. 

Так, с апреля 2004 года в колледже в 
рамках эксперимента функционирует учебная  
имитационная фирма, созданная по типу 
универсального Торгового Дома «Престиж». 
В структуре учебной фирмы работают семь 
функциональных отделов (планово-экономи-
ческий отдел, отдел бухгалтерии, юридиче-
ский отдел, отдел по решению управленче-
ских вопросов, отдел маркетинга, отдел орга-
низации торговли и услуг, отдел кадров), дея-
тельность которых взаимосогласована и 
взаимообусловлена. В каждом отделе рабо-
тает до семи студентов-специалистов, кото-
рые выполняют соответствующие должност-
ные обязанности в рамках работы своего от-
дела. 

Учебная имитационная фирма создана 
для устранения пробелов в системе практи-
ческого обучения Барнаульского торгово-
экономического колледжа посредством орга-
низации на её базе практики студентов. 

     Но практика в учебной имитационной 
фирме не заменяет, а дополняет практику на 
современных предприятиях.  

Через такое совмещение колледж реа-
лизует основную идею эксперимента: созда-
ние такой системы практического обучения, 
которая позволила бы студенту (будущему 
специалисту) максимально быть готовыми к 
профессиональной деятельности.  
 

  Реализация этой идеи предполагает: 

1) детальный анализ как каждого звена, так и 
в целом системы практического обучения 
колледжа. Построение по итогам этого 
анализа эффективной системы практиче-
ского обучения; 
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2) создание базы учебно-методических ком-
плексов по практическому обучению в 
разрезе специальностей и видов практи-
ки; 

3)  формирование нормативно-правовой и 
информационной базы учебной имитаци-
онной фирмы в разрезе отделов; 

4) поэтапный переход от традиционной сис-
темы практического обучения к более со-
вершенной за счёт средств имитационно-
го моделирования; 

5) варьирование содержания специализиро-
ванной подготовки за счёт регионального 
компонента; 

6) переход системы практического обучения 
от стратегии «постоянного подтягивания» 
до стратегии «опережающего развития»; 
от локальных изменений в практической 
деятельности к системной модели прак-
тического обучения, ориентированной на 
существенное повышение качества под-
готовки кадров и обеспечение их конку-
рентоспособности; 

7) разработку содержания и реализацию 
профессионально-квалификационных 
обучающих модулей, способных: 

-  адекватно отражать потребности сего-
дняшнего рынка труда; 

-  гибко реагировать на изменение спроса в 
сфере профессиональных компетенций 
будущего специалиста; 

-  привлекать и использовать в учебном про-
цессе персональные знания и индивиду-
альную компетентность педагогов и сту-
дентов для создания новых рыночных 
ниш и новых рабочих мест; 

8) качественное улучшение квалификации 
преподавателей, работающих в системе 
практического обучения; 

9) развитие материально-технической базы и 
научно-методического, информационного 
сопровождения  процесса практического 
обучения; 

10) создание работающей модели управле-
ния учебной имитационной фирмы; 

11) создание и апробацию модели учебно-
методического комплекса по практиче-
скому обучению, формирующей необхо-
димую информационную и мотивацион-
ную среду для будущих инноваций; 

12) существенное повышение роли практиче-
ского обучения в совершенствовании об-
разовательного процесса колледжа. 

 
Данный эксперимент  направлен на раз-

работку гибких образовательных технологий 
в системе практического обучения и их апро-
бацию в условиях работы конкретного обра-
зовательного учреждения (Барнаульский тор-

гово-экономический колледж), прежде чем 
внедрять в массовую практику.  

Особое внимание следует обратить и на 
следующий аспект: в семи функциональных 
отделах учебной имитационной фирмы рабо-
тают студенты под руководством преподава-
теля-координатора. Прежде чем занять 
должность в  соответствующем отделе в на-
чале учебного года необходимо пройти кон-
курсный отбор (в среднем на каждое вакант-
ное место претендует от двух до четырёх 
студентов ежегодно). То есть в учебной ими-
тационной фирме работают студенты, успе-
вающие не только выполнять график учебно-
го процесса, но и занимающиеся саморазви-
тием, самореализацией. Они занимаются 
преобразовательной, инновационной и твор-
ческой деятельностью в соответствующей 
должности. При выпуске данным студентам 
выдаётся именной сертификат, подтвер-
ждающий выполнение ими соответствующих 
функциональных обязанностей в течение оп-
ределённого периода времени. Статистика 
колледжа показывает, что данные студенты  
после выпуска   из учебного заведения быст-
рее, успешнее трудоустраиваются и продви-
гаются по карьерной лестнице. 

Следовательно, можно сделать вывод, 
что эксперимент по учебной имитационной 
фирме позволил  Барнаульскому торгово-
экономическому колледжу не только сформи-
ровать оптимальную систему практического 
обучения, но и создать площадку для разви-
тия «успевающих» и «успешных» студентов. 
Значимыми для таких студентов становятся и 
стали способности к целеполаганию, проек-
тированию и планированию своей деятель-
ности, контроль и оценка собственных дейст-
вий, критическое мышление и выработка соб-
ственных выводов. 

Изменения, происходящие в экономике и 
на рынке труда, обуславливают необходи-
мость перехода профессионального образо-
вания на реализацию модели такого образо-
вания, в основе которого  лежит идея разви-
тия личности и её влияния на основные об-
щественные процессы. ГОУ СПО «Барнауль-
ский торгово-экономический колледж» не 
стоит на месте и учебная имитационная 
фирма – это не последний инновационный 
проект.  

В мае 2007 года колледж проводит обу-
чающий семинар по функционированию 
учебной имитационной фирмы.  
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Современная жизнь предъявляет выпуск-

никам учебных заведений определенные 
требования, реализация которых позволяет 
им найти свое место на рынке труда. Одним 
из важных требований является высокий 
профессионализм выпускников, их умение 
обеспечить интегративное решение возни-
кающих в процессе трудовой деятельности 
проблем. Эти требования предопределяют 
специфику и особенности усвоения знаний, 
умений и навыков, которые будут прочными, 
едиными и действительными только в том 
случае, если будут составлять целостную 
систему в сознании студентов. Мы можем го-
ворить о том, что сознание студентов разви-
вается в направлении все большего охвата 
знаний, их интеграции. 

Часто успешное изучение учащимися од-
ного предмета зависит от наличия у них оп-
ределенных знаний и умений по другим дис-
циплинам. При оценке содержательного пла-
на своего предмета преподаватель может 
увидеть, что «изолированное» преподавание 
часто не просто недостаточно, но и ущербно, 
поскольку не позволяет сформировать цело-
стное представление о будущей профессио-
нальной деятельности специалиста, в полной 
мере определить его трудовой потенциал. 
Интеграция же дисциплин (общеобразова-
тельных, общепрофессиональных и спецдис-
циплин) в средних профессиональных обра-
зовательных учреждениях на основе меж-
дисциплинарного синтеза, напротив, содей-
ствует формированию целостных профес-
сиональных знаний студентов. 

В СПОУ принцип межпредметности взаи-
мосвязан с принципом профнаправленности 
в обучении  общеобразовательным и обще-
профессиональным предметам. Сущность 
принципа профнаправленности состоит в 
ориентации задач, содержания, методов и 
форм организации обучения общеобразова-
тельным предметам на будущую профессию 
студентов  средних профессиональных обра-

зовательных учреждений определенного 
профиля. 

Преподавание иностранного языка в на-
шем колледже в полной мере опирается на 
вышеобозначенные принципы, поскольку его 
целью является обучение иностранному язы-
ку как средству общения в условиях модели-
руемой на учебном занятии профессиональ-
ной ситуации, для решения которой требует-
ся интеграция знаний студентов по другим 
изучаемым дисциплинам.  Профессиональ-
ная ориентация четко прослеживается в раз-
работанных нами по каждой специальности 
учебных пособиях, по которым занимаются 
студенты. К примеру, в пособие по специаль-
ности «Технология общественного питания» 
включен богатый материал, разработанный 
на основе оригинальных профессионально 
ориентированных текстов: название продук-
тов и блюд, их кулинарные характеристики и 
способы приготовления, отдельно выделена 
лексика по способам приготовления пищи. 
Пособие содержит характеристику нацио-
нальных кухонь разных стран и особенности 
обслуживания посетителей. 

Важным компонентом проявления инте-
грационных процессов является организация 
и проведение интегрированных уроков. 

 Поскольку достаточно часто наши выпу-
скники в процессе поиска работы сталкива-
ются с такими требованиями работодателей к 
претендентам на занимаемую должность, как 
умение работать на персональном компьюте-
ре и владение навыками иностранного языка 
(в большинстве случаев – английского), то мы 
в ходе учебного процесса стараемся интег-
рировать занятия по иностранному языку с 
компьютерными дисциплинами. 

Вот несколько примеров проведения по-
добных занятий. 

Итоговое интегрированное занятие кур-
сов «Иностранный язык делового общения» 
и «Информатики» со студентами специаль-
ности «Менеджмент» проводилось в форме 
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деловой игры – конкурса на замещение ва-
кантной должности менеджера по продаже 
товаров. Студенты имели возможность пока-
зать свои знания, умения и навыки как по 
иностранному языку, так и по информатике. 
На другом интегрированном занятии, также 
проходившем в форме деловой игры – кон-
курса на замещение вакантной должности 
менеджера по рекламе – студенты заполня-
ли анкеты-резюме на ПК в текстовом редак-
торе с использованием файла-шаблона; 
формировали рекламные страницы с ис-
пользованием файлов-рисунков и файла-
клише типовых английских и немецких вы-
ражений рекламного характера; выполняли 
расчеты и делали прогнозы в электронной 
таблице Excel. Интересно прошел интегри-
рованный урок по иностранному языку с та-
кой компьютерной дисциплиной, как «Ин-
формационные технологии в управленче-
ской деятельности» по теме  «Web-дизайн в 
торговле». Студенты представляли разговор 
по телефону и деловые переговоры по под-
писанию контракта на английском и немец-
ком языках; формировали Web–страницу, 
обновляли имеющуюся на ней информа-
цию. 

Запомнились интегрированные уроки по 
иностранному языку с использованием ПК по 
таким темам, как «Деловая поездка за ру-
беж», «Деловая встреча», «Коммерческая 
деятельность предприятий торговли».  

Интересно проходят и интегрированные 
занятия по иностранному языку со спецдис-
циплинами. Со студентами-технологами был 
проведен интегрированный урок по теме 

«Блюда из мяса»  в форме конкурса с эле-
ментами деловой игры. Студенты проводили 
производственное совещание   на иностран-
ном языке,  презентацию предприятия пита-
ния и авторского блюда из мяса. Урок в фор-
ме брейн-ринга  по теме «Анализ эффектив-
ности использования различных форм про-
даж» связал такие предметы, как иностран-
ный язык, основы коммерческой деятельно-
сти, товароведение. 

Кроме этого, мы проводили интегриро-
ванные уроки по английскому и немецкому 
языку  в одной группе, т.е. объединяли на за-
нятии английскую и немецкую подгруппы.  

Например, на уроке «Подготовка к обслу-
живанию» студенты-технологи составляли 
меню для иностранных гостей на двух язы-
ках, обслуживали иностранных туристов из 
Германии и Великобритании. Студенты-
менеджеры на занятии по теме «Основы мар-
кетинга и менеджмента» представляли про-
дукцию своих фирм на международной вы-
ставке-ярмарке, вели переговоры, заключали 
деловые контракты, используя помощь пере-
водчиков. 

Наша задача – дать студентам не про-
сто конкретную сумму знаний, умений и на-
выков, но и научить их решать разнообраз-
ные  практические проблемы, возникающие 
в профессиональной деятельности. И мы 
считаем, что интегрированные занятия яв-
ляются одним из способов решения данной 
задачи. А интеграция дисциплин в широком 
смысле слова позволит преемственно фор-
мировать профессиональные навыки и 
умения будущих специалистов. 

 
 
 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Н.В. Гончаров 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 
г. Томск 

 
Изменения в экономической жизни, про-

исходящие в  нашей стране в последние го-
ды, обусловили перестройку всей образова-
тельной системы. Современные инженерные 
кадры должны владеть навыками осуществ-
ления  эффективной  профессиональной 
деятельности с учетом постоянного измене-
ния содержания труда и способностью эф-
фективного использования новых приклад-
ных знаний. Такой уровень подготовки воз-
можен при получении студентами глубоких 

фундаментальных знаний как теоретического, 
так и практичного характера. Немаловажную 
роль в реализации данной задачи играет со-
вершенствование  организации самостоя-
тельной работы студентов, что помогает зна-
чительно повысить качество обучения и раз-
вить индивидуальные творческие способно-
сти студента. Проблема организации само-
стоятельной работы студентов постоянно на-
ходится в центре внимания  преподавателей 
вуза. 
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Термин «самостоятельная работа сту-
дента» (СРС), который широко используется 
в педагогической литературе, до сих пор не 
имеет более или менее четко определенного 
научного понятия. Под этим термином пони-
мают и специфическую форму организации 
учебного процесса, и работу студентов под 
руководством преподавателя в аудитории, и 
индивидуальную форму работу самих сту-
дентов. Как справедливо отмечают О. Плот-
никова и В. Суханова [3], организация СРС  
по схеме  «информация – знание – информа-
ция», направленная на углубление знаний 
студентов по определенному перечню вопро-
сов и совершенствованию навыков работы с 
источниками информации, не отвечает со-
временным требованиям учебного процесса.  
Более высокий уровень знаний  требует осу-
ществления практических действий как тео-
ретического, так и практического характера, а 
это должно реализоваться  по более сложной 
схеме «информация – знания – деятельность 
– информация – новое знание». Такая схема 
переводит СРС на более высокий уровень 
организации и управления  познавательной 
деятельностью  студента.  

Основной целью преподавательской дея-
тельности должно стать не формирование про-
стой совокупности знаний, умений и навыков у 
студентов, а основанная на них личная, соци-
альная и профессиональная компетентность – 
умение самостоятельно добывать, анализиро-
вать и эффективно использовать информацию 
для принятия грамотных  решений. В этом слу-
чае студент сможет самостоятельно управлять 
собственным образовательным процессом,  
систематически проверяя и корректируя уже 
имеющиеся знания. За счет этого происходит 
переход от простого накопления знаний к уров-
ню применения полученных знаний.  

Акцент сдвигается в сторону организа-
ции самого преподавания через активизацию 
процессов осмысленного учения.  Необходим 
диалог между учебной деятельностью и лич-
ностным самоопределением будущего спе-
циалиста. Это может быть достигнуто только 
через участие самого студента в процессе 
обучения. Задача  преподавателя обеспечить 
студента не только определенной  информа-
цией, но и создать условия для включения 
полученного материала в систему его актив-
ных действий. Это произойдет  только в том 
случае, если студент понимает как данный 
материал связан с его потребностями. В но-
вых условиях  при организации учебных за-
нятий преподаватель  должен реализовать  
несколько специфических  функций: инфор-
мационную, мотивационную, развивающую и  
контрольно-оценивающую. 

Самостоятельная работа студентов не-
зависимо от того работают ли они индивиду-
ально с учебником или выполняют групповые 
задания под руководством преподавателя 
обязательно должна основываться на  широ-
ком применении инновационных технологий.  

Внедрение инновационных технологий 
обучения позволит ликвидировать разрыв 
между возрастающей сложностью действи-
тельности и способностью будущего специа-
листа ориентироваться в новых условиях.  

Все инновационные  технологии обуче-
ния в конечном счете ориентированы на 
формирование различных форм сотрудниче-
ства преподавателя и студента. Конечной 
целью является приобретение навыка полно-
стью саморегулируемых предметных дейст-
вий студента и переход от максимальной по-
мощи преподавателя в решении учебных за-
дач к позиции партнерства с преподавате-
лем. 

Внедрение инновационных технологий 
возможно на всех этапах организации само-
стоятельной работы от работы под руково-
дством преподавателя до выполнения инди-
видуальных заданий творческого характера. 

Интерактивные методы обучения широ-
ко можно использовать   при самостоятель-
ной работе студентов во время основных ау-
диторных занятий (лекции, семинары). Ос-
новной задачей  любой лекции является нау-
чить студента теме  предмета и способах ра-
боты над ней. Это предполагает, что обучае-
мый  понимает содержание читаемого курса. 
Процесс понимания включает  предваритель-
ное понимание, промежуточное понимание, 
когда обучаемый  способен передать содер-
жание, оперируя словами услышанной лек-
ции, и итоговое понимание, в котором вос-
приятие реализуется через личностный фак-
тор осмысления. На  этапе предварительного 
понимания преподаватель создает вводные 
учебные ситуации, которые вызывают позна-
вательный интерес, и рассматривает предла-
гаемые действия учащихся в решении по-
ставленной задачи. Следующий этап – это 
рассмотрение практической необходимости 
решения поставленных задач для будущей 
специальности. Основную  часть  лекции со-
ставляет получение  новой информации и 
новых знаний. Задача преподавателя научить  
обучаемого преобразовать  поставленные 
теоретические цели в проблемы и актуаль-
ные задачи настоящего, перейти от их абст-
рактного восприятия к конкретному и осмыс-
лить их практическое применение на основе 
использования аналогий. Этот этап наиболее 
трудоемкий для студентов, так как требует 
определенных предварительных знаний. Бу-
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дущий инженер должен не только воспроиз-
водить полученные знания, но и самостоя-
тельно добывать их. Обобщение полученной 
информации  при умелом руководстве пре-
подавателя обеспечивает правильность вы-
водов и оценку понимания фундаментальных 
понятий студентами. Такая схема построения 
подачи материала  позволяет студенту в ин-
терактивной форме участвовать в процессе 
познания своей специальности, а преподава-
телю  управлять процессом  информационно-
го насыщения будущего специалиста. 

Дальнейшее закрепление полученных 
знаний осуществляется в процессе самостоя-
тельной работы студентов на практических 
занятиях. Наиболее эффективными метода-
ми являются тренинги, компьютерное обуче-
ние, учебные дискуссии в группах, метод 
case-study, при котором проходит анализ кон-
кретных практических ситуаций. Задача пре-
подавателя при организации СРС на практи-
ческих занятиях научить анализировать ин-
формацию, определять ключевые проблемы, 
осуществлять  анализ альтернативных  путей 
решения и выбор оптимального варианта с 
последующей  разработкой алгоритма  их 
решения.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов при выполнении заданий учебного 
и творческого характера предполагает ис-
пользование аудио и видео техники, компью-
терных программ, работу в лабораториях, 
свободный доступ к компьютерным базам 
данных, использование Интернета, материа-
лов электронного курса. Студенты должны 
иметь практически неограниченные возмож-
ности получения нужной информации. Задача 
преподавателя − обеспечить студентов на-
правлением поиска, а для этого преподава-
тель сам должен хорошо ориентироваться в 
предлагаемой информации. В этой связи ос-
новными трудностями при организации само-
стоятельной работы студентов является от-
сутствие должной обеспеченности соответст-
вующей материально-технической базой. 

Совершенствование и внедрение муль-
тимедийных технологий в учебный процесс 
при организации самостоятельной работы 
студентов создает психологические условия, 
способствующие лучшему восприятию и за-
поминанию материала с включением подсоз-
нательных реакций обучаемого. При прове-
дении занятий с использованием новых ин-
формационных технологий активизируется 
мыслительная деятельность. Наряду с этим  
происходят существенные изменения харак-
тера преподавательской деятельности, роли 
и функции преподавателя в учебном про-
цессе. 

Задачи, которые необходимо решить при 
внедрении данной технологии, связаны с 
созданием мультимедийного программно-
методического комплекса. Эта система долж-
на включать: 

а) прикладные программные продукты; 
б) базы данных по изучаемым пробле-

мам; 
в) инновационные методические мате-

риалы, которые будут поддерживать учебный 
процесс. 

Элементами такого комплекса могут 
стать: 

- видеокурсы лекций; 
- компьютерный практикум по   
      лабораторным работам; 
- инструментальные системы  
      самостоятельной работы студентов; 
-     лабораторный практикум; 
- система тестирования (текущего,  
      промежуточного и итогового). 
Эти элементы в свою очередь должны 

поддерживаться электронными учебными ме-
тодическими пособиями, обучающими про-
граммами с гиперссылками, электронными 
комплектами лекций, электронными справоч-
никами и базами данных по дисциплине, ба-
зой заданий для самостоятельной работы 
студентов, контрольными тестами, доступом 
к материалам через сеть Internet. 

Постоянный контроль со стороны препо-
давателя является важным элементом органи-
зации СРС. Он должен включать стартовый 
контроль (в начале каждого семестра), текущий 
контроль, рубежный контроль (после каждого 
цикла обучения, два-три раза в семестр) и ито-
говый контроль. 

Разработка заданий СРС накладывает 
на преподавателя большую ответственность. 
Он должен иметь четкое структурирование 
материала  с возможностью возвращения  к 
основным положениям и идеям читаемого 
курса, иметь внутренние средства контроля 
обучаемых. От него в значительной степени 
зависит актуальность поставленных проблем, 
аутентичность предоставляемой студентам 
информационной документации. Преподава-
тель, применяя новые технологии обучения, 
обязан предусмотреть различные образова-
тельные траектории для учащихся с различ-
ными способностями и возможностями и пре-
дусмотреть возможность смены образова-
тельной траектории на более высокую. Все 
это позволит значительно расширить позна-
вательные интересы и профессиональный 
кругозор студентов и обеспечить подготовку 
высококвалифицированных и конкурентоспо-
собных специалистов.  

 



 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 182 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Вакулюк В., Семенова Н. Мультимедийные 

технологии  в учебном процессе // Высшее об-
разование в России. - 2004. - № 2. - C.101-105. 

2. Корнеева Л. Интерактивные методы обуче-
ния.// Высшее образование в России. - 2004. -
№12. - С.105-108. 

3. Плотникова О., Суханова В. Самостоятельная 
работа студентов: деятельностный аспект // 
Высшее образование в России. - 2005. - №1. - 
С.178-179. 

4. Тыныбекова С. Инновационные технологии 
обучения как направление методологических 
исследований // Высшая школа Казахстана. -
2003. - №2. - С.76-81.  

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ В ВУЗЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ И МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ 

 
М.И. Губанова 

Кемеровский государственный университет 
г. Кемерово 

 
Целевая подготовка педагогических кад-

ров для обновляющейся системы образова-
ния – проблема сложная, напряженная, хотя 
и не новая. Модернизация и реорганизация 
высшей школы включает целый комплекс 
важнейших направлений деятельности про-
фессионалов: 

- введение вариативных разноуровневых 
образовательных программ; 

- эффективное использование апроби-
рованных методик обучения и воспитания;  

- создание социально-экономических, 
организационных и психолого-педагогических 
условий для активной самореализации лич-
ности в избранных и/или избираемых сферах 
профессиональной деятельности;  

- рефлексия обучаемыми продуктивно-
сти познавательного процесса и собственных 
достижений.  

Парадигма современного образования 
позволяет модифицировать традиционные 
методики преподавания, разрабатывать но-
вые концепции обучения, эффективно вне-
дрять их в практику применительно к кон-
кретным условиям. При этом результатив-
ность подготовки современного преподавате-
ля вуза напрямую зависит от качества реше-
ния задач укрепления фундаментальных на-
учных основ педагогического образования, 
усиления его практической направленности.  

Как показывает анализ педагогической 
практики, бесперспективна ориентирован-
ность только на накопление высокого уровня 
знаний и практического опыта без личностно-
го развития и самосовершенствования педа-
гога, формирования его ценностных приори-
тетов, овладения профессиональными ком-
петенциями, обогащения конструктивного 
взаимодействия с обучающимися. 

Методическая подготовка и практиче-
ская реализация преподавательской дея-

тельности – сложный, длительный, много-
трудный процесс. Он представляет собой 
разворачивающееся во времени, педагогиче-
ски управляемое движение, в котором проис-
ходит постепенное, целенаправленное изме-
нение личности (развитие индивидуальных 
способностей, социально-значимых качеств, 
профессиональных умений, реализация лич-
ностного потенциала и др.), накопление про-
фессионального опыта, совершенствование 
мастерства.  

К наиболее перспективным направлени-
ям активной подготовки преподавателей вуза 
мы отнесли: 

 конструктивное решение проблем со-
отношения когнитивного, морального и ак-
сиологического в профессиональном созна-
нии; 

 совершенствование дидактических 
умений; 

 повышение уровня владения педаго-
гической техникой; 

 накопление опыта практической реа-
лизации личностно-ориентированных образо-
вательных технологий и др. 

Как показали экспресс-опросы слушате-
лей по специализации «Преподаватель выс-
шей школы» (ПрВШ), даже применение педа-
гогических методик, гарантирующих успеш-
ность усвоения современной информации и 
расширение опыта самостоятельной творче-
ской деятельности, сегодня явно недостаточ-
но. Особую остроту приобретают проблемы 
осознанного самоопределения молодежи в 
профессиональном, социальном, жизненном 
и др. аспектах, что требует сформированно-
сти готовности молодых специалистов осу-
ществлять самостоятельный выбор и нести 
за него гражданскую, личную ответствен-
ность. 

Вместе с коллегами мы выявили четыре 
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группы проблем, от решения которых зависит 
результативность и согласованность дейст-
вий преподавателя и студентов: 

а) активизация познавательной деятель-
ности обучающихся; 

б) организация совместной деятельно-
сти субъектов образовательного процесса; 

в) развитие творческих способностей 
преподавателя и студентов; 

г) использование технологий педагоги-
ческой помощи, поддержки, сопровождения. 

Технологическое обеспечение профес-
сиональной деятельности преподавателя 
мы рассматриваем как создание и развитие 
целостной системы оптимальных по затра-
там, продуктивных по результату, техноло-
гичных по освоению и использованию педаго-
гических средств. 

Используемая нами методика организа-
ции занятий по курсу «Педагогическое мас-
терство: основы, опыт, перспективы» учиты-
вает целый ряд существенных обстоя-
тельств, связанных с процессуальной сторо-
ной взаимодействия преподавателя и сту-
дентов: субъект – субъектная парадигма об-
разования, требования функциональной пе-
дагогической грамотности, логика современ-
ных образовательных технологий. 

Действенность профессиональной под-
готовки (теоретической, методической, прак-
тической) преподавателя к организации ус-
пешной совместной деятельности со студен-
тами достигается на основе приобретения 
слушателями практического опыта фасили-
тационной деятельности, обеспечивающей 
сотрудничество, совместное творчество пре-
подавателей и студентов, ситуации успеха. 
Нашей целью было достижение преподава-
телями уровня полной компетентности после 
обучения на курсах ПрВШ по авторской про-
грамме. 

Уровень полной компетентности, по М.А. 
Чошанову, включает в себя технологический 
и оценочный компоненты, т.е. в полную ком-
петентность входят: умения выбирать реше-
ние из ряда альтернативных, оценивать, на-
ходить ошибки, контролировать свою обу-
чающую деятельность, высказывать прогноз, 
владеть приемами и методами технологиче-
ского обучения. 

Для этого на примере преподаваемой 
ими учебной дисциплины мы учили препода-
вателей осваивать технологические приемы и 
умения учебно-методического её обеспече-
ния. В этот комплекс входят: 

- постановка целей проблемного (те-
заурусного, продуктивного, полисенсорного) 
обучения; 

- освоение приемов структурирования 
и визуализации учебного материала; 

- конструирование системы упражне-
ний и задач для разных видов и этапов учеб-
ных занятии; 

- выбор методов, методических 
средств и приемов интерактивного общения, 
толерантного взаимодействия, организации 
поисковой деятельности и др. 

- построение тестов и тестовых зада-
ний разного типа, 

- отработка вопросных техник, техники 
содействия и взаимодействия; 

- овладение методикой подсчета рей-
тинга и перевода его в традиционную систему 
оценки. 

Психолог А. Р. Лурия, рассматривая во-
просы организации научного поиска, обосно-
вал четыре основных этапа, которые должен 
пройти человек для решения новой задачи: 1) 
изучение условий задачи (выяснение ее сущ-
ности); 2) создание общего плана предпола-
гаемых действий (разработка стратегии ре-
шения задачи); 3)  разработка тактики реше-
ния (выбор того или иного метода); 4) сопос-
тавление результатов с исходными данными 
и возможность продолжения умственной дея-
тельности  

Осмысление преподавателем методики 
технологического обучения, усвоение им 
полного арсенала развивающих форм и ме-
тодов обучения развивает рефлексию, вклю-
чающую умения анализировать, осмысливать 
и перестраивать деятельность. Именно реф-
лексия способствует преодолению стерео-
типности мышления и профессиональной 
деятельности, разворачивает преподавателя 
в сторону позитивных инноваций (Г.В. Лав-
рентьев, Н.Б. Лаврентьева) 

На занятиях в ходе интерактивного об-
щения обсуждаются вопросы структурирова-
ния, проектирования и диагностики процесса 
и результатов профессиональной деятельно-
сти преподавателя; уточняются аспекты рас-
ширения функционально-ролевого репертуа-
ра.  

Слушатели отрабатывают понятийный 
аппарат, включающий следующие основные 
термины: «деятельность», «педагогическая 
деятельность», «обучение», «воспитание», 
«развитие», «образовательный процесс», 
«педагогическое творчество», «профессио-
нальное мастерство преподавателя», «педа-
гогическое общение» и др. В ходе занятия 
преподаватель опирается на практический 
опыт преподавателей, имеющих педагогиче-
ский стаж выше пяти лет. 

Содержание теоретико-практических за-
нятий составили характеристики основных 
аспектов профессиональной деятельности 
педагога, обоснования ее структурных ком-
понентов и критериев оценки эффективности 
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деятельности специалиста в сфере «человек-
человек» (гностический, проектировочный, 
конструктивный, организаторский, коммуни-
кативный, рефлексивный, творческий). Ис-
пользуя технологии интерактивного обучения, 
полисенсорного и проблемного преподава-
ния, лектор тщательно, глубоко и вместе с 
тем увлекательно формирует понятийный 
аппарат.  

Темы курса довольно емкие, многоас-
пектные, требующие широких гуманитарных 
знаний. Необходимо умело включать аудито-
рию в активный информационный поиск по 
уточнению (раскрытию) базовых понятий, от-
работке терминологического словаря. Важно 
найти такие формы изложения (использова-
ние элементов эвристической беседы, опор-
ных сигналов, мозговой атаки, групповой дис-
куссии и т.д.) и логически выдержанную 
структуру занятия, которые сделают его дос-
тупным, подводящим слушателей к само-
стоятельным выводам. 

При организации микропреподавания мы 
обращаем особое внимание слушателей на 
структурирование учебного занятия, обу-
словленное дидактическими целями и зада-
чами. Так продуманное, удачное введение, 
обозначающее проблемность темы, ее мно-
гоаспектность и актуальность, непосредст-
венную связь с профессиональной сферой, 
вызывает заинтересованность слушателей и 
подготовит их к восприятию основного мате-
риала. Большое значение при организации 
когнитивных процессов мы отводим визуали-
зации учебного материала, использованию 
всех видов педагогического общения (вер-
бального, невербального, перцептивного, ин-
терактивного). Применяем методы активного 
обучения: дискуссия, моделирование педаго-
гических ситуаций, кейс-метод, мозговая ата-
ка, модерация.  

Необходимо отметить стремление слу-
шателей к поиску целесообразного сочетания 
разнообразных форм и методов организации 
информационного поиска при создании обра-
зовательного пространства учебного занятия. 
Активно используя методы коллективной, 
групповой и индивидуальной работы со слу-
шателями; методы закрепления, обобщения, 
проверки знаний, умений, навыков, мы де-
тально прорабатываем содержательное на-
полнение и технологическое обеспечение ка-
ждой сферы: проблемной, информационной, 
ценностно-смысловой, рефлексивной.  

В конце каждого занятия предлагаем 
конкретные задания для обсуждения на про-
блемном семинаре, требующие самостоя-
тельного поиска информации «Социально-
психологический портрет современного пре-
подавателя вуза: противопоказания, затруд-

нения, авторитет» и «Функционально-
ролевой репертуар педагога» (с использова-
нием индивидуально-групповой работы).  

Таким образом, любой фрагмент (ин-
формационный, структурный, технологиче-
ский) прорабатывается убедительно, тща-
тельно, со знанием дела.  

Педагогическое сопровождение – систе-
ма действий преподавателя, которая нацели-
вает студентов на решение возникающих 
проблем, использование имеющегося потен-
циала личности. Развивающаяся личность 
нуждается в понимании, принятии, мораль-
ном поощрении, особых стратегиях и такти-
ках воспитания, в обретении механизмов и 
способов саморазвития. 

Данная технология предполагает созда-
ние условий для полноценного движения 
вперед, опору на сильные стороны, преду-
преждение возможных отклонений и ослож-
нений, ориентируется на профилактическую 
деятельность.  

Оптимальное использование преподава-
телем различных видов педагогического со-
действия способствует: 

а) обретению студентами способности 
конституировать (устанавливать, определять) 
ситуацию понимания образа-Я;  

б) оказанию необходимой педагогиче-
ской помощи обучающимся в устранении 
личностных, социокультурных, профессио-
нальных препятствий на пути реализации по-
требности, в выборе адекватного решения, 
предотвращающая неверные шаги (упрежде-
ние); 

в) созданию атмосферы сотрудничества 
за счет стимулирования студентов к выбору, 
доверия, поощрения, ожидания лучших ре-
зультатов, вовлечение в интересующую дея-
тельность; 

г) организации совместного обсуждения 
возникших затруднительных ситуаций (конст-
руктивное взаимодействие); 

д) созданию условий для индивидуаль-
ного выбора пути и способов решения иссле-
довательских задач (инициирование). 

Анализ выпускных работ преподавате-
лей показывает, что наибольшим признанием 
(то есть внедрили или хотят внедрить) поль-
зуются такие узловые фрагменты педагоги-
ческих технологий, как: 

- опорное конспектирование –  90%, 
- приемы структурирования и визуализа-

ции учебного материала – 72%, 
- составление тезаурусных полей – 51%, 
- методы активного обучения – 31%. 
Вместе с тем все слушатели отмечают, 

что преодоление устаревших элементов тра-
диционного обучения сопряжено для них не 
только с немалыми трудностями, в частности 



 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 185

с большой учебной нагрузкой и необходимо-
стью искать дополнительные заработки на 
стороне, но и с психологическими трудностя-
ми, в частности, потребностью многое в себе 
ломать. Способность к самоизменению и за-
интересованность в нем для большинства по-
ка оказывается лишь возможной перспекти-
вой профессионального роста. 

Таким образом, включение в систему 
подготовки преподавателей вариативных про-
грамм, ориентированных не только на увели-
чение объема знаний, но и на творческий рост, 
на развитие способности самостоятельно и 
творчески решать профессиональные задачи, 
способствует действенному педагогическому 
проектированию учебных занятий. 
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Успехи высшей школы в области физи-

ческого воспитания студенческой молодежи в 
значительной мере зависят от того, насколь-
ко активно и сознательно участвуют сами 
студенты в процессе занятий физическими 
упражнениями, от их отношения к физической 
культуре как к учебному предмету. При этом 
под отношением подразумевается проявле-
ние ими суждений, действий и чувств к дан-
ному виду деятельности. 

Любая деятельность протекает в кон-
кретных социальных и материальных услови-
ях. Эти условия оказывают на деятельность 
существенное влияние, являясь внешними ее 
регуляторами. Они не только содействуют 
или препятствуют реализации мотивов в дей-
ствия, поступки, поведение, но и активно 
влияют на формирование самих мотивов, т.е. 
являются воспитывающими факторами. Важ-
ным обстоятельством при этом выступает 
участие индивида в деятельности, так как по-
следняя служит связующим звеном между 
личностью и социальной средой. 

Процесс воспитания и обучения предпо-
лагает, прежде всего, знание объекта воспи-
тания и конкретных социальных условий, в 
которых они находятся. Аналогично этому 
для активного формирования и изменения 
отношений отдельных людей к занятиям фи-
зической культурой, необходимо знать осо-
бенности этих отношений и обуславливаю-
щие их факторы. 

Основанием для изучения отношений 
студентов к занятиям физической культурой 
послужила низкая посещаемость ими акаде-
мических занятий. Так, посещаемость заня-
тий студентами второго курса не превышала 
в среднем 50-60%. Пытаясь найти причины 

этого явления и эффективные меры воздей-
ствия, была предпринята попытка опреде-
лить: во-первых, какими внутренними побуж-
дениями руководствуются студенты, посещая 
занятия по физической культуре, и, во-
вторых, что мешает им заниматься более ак-
тивно и регулярно. 

Из литературы известно, что отношения 
включают в себя три взаимосвязующих ком-
понента: познавательный (когнитивный) ком-
понент (убеждения, установки, мотивы, мыс-
ли об объекте отношения); эмоциональный 
(симпатии или антипатии к объекту отноше-
ния); поведенческий (действия, поступки по 
отношению к объекту). 

Основное влияние в данном исследова-
нии уделялось изучению когнитивного компо-
нента отношения, т.е. установок и мотивов 
поведения студентов в отношении к занятиям 
физической культурой. Но, кроме этого, учи-
тывались поведенческий и эмоциональный 
компоненты путем выявления посещаемости 
занятий и выражения интереса к ним (или его 
отсутствия). Исследование проводилось ме-
тодом анкетного опроса. 

Прежде всего мы попытались выяснить, 
имеется ли у студентов готовность к заняти-
ям физическими упражнениями, считают ли 
они эти занятия для себя необходимыми, т. е. 
имеется ли у них психологическая установка 
на занятия. 

Результаты опроса показали, что только 
60% студентов считают для себя необходи-
мыми занятия физическими упражнениями, 
21% не имеют полной уверенности в их необ-
ходимости, а 17% считают, что в настоящее 
время для них такой необходимости нет. То 
обстоятельство, что около 40% студентов не 
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считают занятия физическими упражнениями 
для себя необходимыми, указывает на не-
достаточно сознательное отношение к физи-
ческой культуре, как учебному предмету в ву-
зе. 

Выявление конкретных целей (мотивов), 
побуждающих студентов к посещению заня-
тий, по физической культуре, показало, что 
ведущей из них является получение зачета, 
на втором месте – укрепление здоровья. Да-
лее идут такие мотивы, как улучшение тело-
сложения, отдых от учебных занятий, повы-
шение общей работоспособности, разносто-
роннее физическое развитие. При этом у сту-
дентов, не считающих занятия физическими 
упражнениями для себя необходимыми или 
не имеющих полной уверенности в этом, ос-
новным мотивом посещения занятий являет-
ся получение зачета (57,1%), в то время как у 
считающих эти занятия для себя необходи-
мыми ведущим мотивом является укрепле-
ние здоровья (51,2%). 

В качестве мотивов, ставящих под со-
мнение необходимость посещения занятий 
по физической культуре, можно обозначить 
следующее: отсутствие склонности и интере-
са к занятиям физическими упражнениями; 
уверенность в том, что эти занятия не нужны, 
студенты считают себя физически в доста-
точной мере крепкими и развитыми; отсутст-
вие уверенности в благотворном влиянии за-
нятий физическими упражнениями на состоя-
ние здоровья, работоспособность, самочув-
ствие; отсутствие убежденности в возможно-
сти приложения результатов занятий в буду-
щей жизни и деятельности. 

Среди причин, мешающих регулярно по-
сещать занятия по физической культуре, сту-
денты чаще всего называют неудобное рас-
писание, отсутствие интереса к занятиям, не-
достаток времени далекое расположение 
спортивных баз. Основная причина, на кото-
рую ссылаются студенты, не имеющие уста-
новки на занятия состоит в отсутствии инте-
реса к занятиям (50%). 

На вопрос о том, чем обусловлена низ-
кая посещаемость занятий, наиболее часто 
встречаются такие ответы: однообразие и 
скудность средств и методов, используемых 
на занятиях; отношение со стороны студен-
тов к физической культуре как к предмету 
второстепенному; отсутствие возможности 
заниматься интересующими студентов вида-
ми спорта; отсутствие хорошей материальной 
базы. 

Проведения исследования, позволяет 
сделать некоторые выводы: 

1. Занимаясь физическими упражнения-
ми, далеко не все студенты считают их для 
себя необходимыми, что отрицательно ска-
зывается на посещаемости занятий по физи-
ческой культуре. Это негативное отношение 
некоторых студентов обуславливается как 
особенностями воспитания в прошлом, так и 
неблагоприятными факторами, имеющими 
место в работе кафедры физического воспи-
тания. 

2. Поведенческое отношение студентов к 
занятиям физической культурой в опреде-
ленной мере обуславливается теми мотива-
ми, которыми они руководствуются в процес-
се занятий. При этом важным условием реа-
лизации мотивов в поведение является нали-
чие обратной связи, включающей информа-
цию об успехах (или неудачах) в достижении 
поставленной цели. Чем конкретнее и на-
гляднее информация о результатах деятель-
ности, тем более полно мотив проявляется, 
тем они активнее. 

3. Важными условиями, создающими 
предпосылки для обеспечение эффективно-
сти мер воздействия, направленных на изме-
нения отношения студентов к физической 
культуре как учебному предмету, являются: 
всемерное укрепление материальной базы; 
высокая требовательность к посещению за-
нятий и контролю знаний, умений и навыков; 
постоянное совершенствование методики 
проведения учебных занятий и педагогиче-
ского мастерства преподавателей. 

 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
НА КАЧЕСТВО УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
М.Н. Козлов, Н.А. Бирюков  

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
Алтайский государственный аграрный университет 

 
Вопрос влияния занятий физическими 

упражнениями на учебную деятельность сту-
дентов, отражения их на работоспособности 
и академической успеваемости давно при-
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влекает внимание многих исследователей. 
Этот интерес не случаен, т.к. знание особен-
ностей и характера влияния двигательной ак-
тивности на эффективность подготовки бу-
дущих специалистов является одним из ус-
ловий, учет которого необходим при совер-
шенствовании и рационализации различных 
сторон физического воспитания студентов. 

Подавляющее большинство авторов 
объясняет влияние занятий физической куль-
турой на качество учебного труда студентов 
эффектом повышения их работоспособности. 
Непосредственные исследования в этом на-
правлении подтвердили, что распределение 
физической нагрузки в течение дня и учебной 
недели, ее интенсивность заметно отражают-
ся на последующей работоспособности сту-
дентов. 

Но имеется и другое мнение. Академи-
ческая успеваемость студентов зависит не 
только от работоспособности, но и от их ор-
ганизованности, дисциплинированности. А 
поскольку эти же качества необходимы и для 
активных занятий физической культурой и 
спортом, постольку можно ожидать, что 
именно они обуславливают взаимосвязь дви-
гательного режима с качеством учебной дея-
тельности. 

Принимая во внимание многосторон-
ность воздействия физической культуры на 
физическую и духовную сферы деятельности 
человека, можно предполагать, что в случае 
влияния занятий физической культурой на 
академическую успеваемость студентов 
имеют место различные механизмы, как фи-
зиологические (активный отдых), так и соци-
ально-психологические (организованность, 
дисциплинированность). 

Информация об особенностях режима 
двигательной активности студентов изуча-
лось методом анкетного опроса, который 
проводился в небольших группах (10-12 че-
ловек) под наблюдением преподавателя с его 
консультативной помощью при расчетах за-
трат времени на занятия физической культу-
рой в вузе и самостоятельных. 

Уровень академической успеваемости 
оценивался по величине среднего балла, оп-
ределившегося отношением суммы всех оце-
нок, полученных студентом на экзаменах, к 
общему числу сдававшихся экзаменов. Учи-
тывались результаты весенней сессии. Опрос 
студентов проводился в период между зим-
ней и весенней сессией. Всего было опроше-
но 198 первокурсников: 

Рассмотрим некоторые результаты про-
веденного исследования. 

Полученные данные говорят о том, что 
на занятия физическими упражнениями, 
включая занятия по физической культуре, 

студенты затрачивают около 4-х часов в не-
делю (юноши – 4,33, девушки – 3,13). Анализ 
литературных источников показал, что выяв-
ленный объем двигательной активности в ос-
новном совпадает с данными полученными 
другими авторами, хотя имеются показатели 
и о его более высоком уровне. 

Объем двигательной активности отра-
жается на академической успеваемости сту-
дентов. Наиболее высокие показатели отме-
чаются при занятиях физическими упражне-
ниями от 8 до 10 часов в неделю. Средний 
бал 4,05±0,26, но студентов с таким двига-
тельным режимом – 10,3% от общего числа 
опрошенных. 

Наиболее высокие коэффициенты де-
терминации имеют такие элементы двига-
тельного режима, как регулярность занятий 
физическими упражнениями и посещаемость 
занятий физической культурой в вузе. Анализ 
результатов исследования позволяют сде-
лать два важных вывода. Во-первых в отли-
чие от существующих в настоящее время 
представлений, объем двигательной актив-
ности отражается на качестве учебного труда 
студентов не линейно, т.е. не всегда при уве-
личении объема двигательной активности 
можно ожидать положительного эффекта в 
показателях успешности обучения (опти-
мальным по нашим данным является 6-ча-
совой недельный режим). Во-вторых, наибо-
лее заметное влияние на академическую ус-
певаемость студентов оказывает систем-
ность, регулярность, целенаправленность за-
нятий физическими упражнениями, а не про-
стая бессистемная, нерегулярная затрата 
времени на двигательную активность. 

Так, у студентов регулярно занимаю-
щихся физическими упражнениями средний 
бал успеваемости составил 3,89 ±0,09, а у 
нерегулярно - 3,40 ± 0,08. Соотношение по-
сещаемости занятий по физической культуре 
и качества учебного труда выглядит следую-
щим образом (см. табл.): 

      
    Таблица  

Посещаемость занятий по физической 
культуре 

 
Посещае-
мость за-
нятий (%) 

% общего числа 
наблюдений 

Средний 
бал успе-
ваемости 
 М ± м 

36 и менее 
48- 
60- 
72 
84 и более 
 

6,0 
25,4 
26,3 
27,1 
15,2 

2,78 ± 0,30 
3,11 ± 0,11 
3,63 ± 0,09 
3,75 ± 0,11 
3,91 ± 0,16 
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Из приведенных данных видно, что за-
метное влияние на успешность обучения 
влияет такое качество личности, как дисцип-
линированность. Влияние отдельных элемен-
тов двигательного режима (регулярность за-
нятий физическими упражнениями, посещае-
мость занятий по физкультуре в вузе) на ака-
демическую успеваемость студентов не яв-
ляется чем-то неожиданным. 

Сама посещаемость занятий по физиче-
ской культуре характеризует эту черту. Кроме 
того, общеизвестно, что систематические за-
нятия физическими упражнениями требуют от 
человека высокой организованности, опреде-
ленных волевых усилий. Однако делать вы-
вод о том, что в основе влияния занятий фи-
зическими упражнениями на качество учеб-
ного труда лежат только социально-психоло-
гические механизмы, заключающиеся в чер-
тах личности, видимо нельзя. Общая неор-
ганизованность, проявляющаяся в недисци-

плинированности, влияя на функциональное 
состояние организма, должна отражаться и 
на работоспособности, а через нее и на ака-
демической успеваемости. Обобщая полу-
ченные данные можно отметить следующее: 

1. Режим двигательной активности явля-
ется важнейшим условием, влияющим на ус-
пешность учебной деятельности студентов. 

2. Особое значение для повышения эф-
фективности учебной работы студентов име-
ют элементы распорядка жизни, характери-
зующие его упорядоченность, системность, в 
том числе и регулярность занятий физиче-
скими упражнениями. 

3. Важным связующим звеном отдель-
ных сторон двигательного режима и академи-
ческой успеваемости студентов выступают 
факторы их личной организованности, само-
дисциплины, внешнее проявление которых 
определяется как дисциплинированность. 

 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
В СИСТЕМЕ  "УНИВЕРСИТЕТ-ТЕХНОПАРК" 

 
Н.П. Малышев 

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева 
г. Усть-Каменогорск 

        
В докладе рассматриваются проблемы и 

опыт использования аналитических инфор-
мационных компьютерных технологий в под-
готовке инновационно-активных специали-
стов. Основной акцент при этом делается на 
реализацию национальной модели транс-
формации системы высшего образования и 
науки в инновационный путь развития путем 
формирования модели "Университет-Техно-
парк".  

Целью создания такой модели является 
содействие ускорению экономического и со-
циального прогресса  как регионов, так и Рес-
публики Казахстан в целом. Предполагаемая 
инновационная модель системы образова-
ния "Университет-Технопарк" будет способ-
ствовать наиболее полному использованию 
и реализации научно-технического,  произ-
водственного, интеллектуального и образо-
вательного потенциалов региональных уни-
верситетов, НИИ и промышленных предпри-
ятий, частного бизнеса и местных органов 
государственной власти. Такой подход ста-
новится основой для формирования эконо-
мической амбициозности регионов, на что 
обращал внимание глава нашего суверенно-
го государства.  

Начавшаяся реализация Индустриаль-
но-инновационной стратегии, которая на-
правлена на диверсификацию и повышение 
конкурентоспособности экономики, невоз-
можна без существенного реинжиниринга 
бизнес процессов в системе образования и 
науки. Только в областном центре функцио-
нируют  4 высших учебных заведения и бо-
лее 20 филиалов с 18 тыс. студентами. Один 
из крупнейших – ВКГТУ -  располагает мощ-
ным интеллектуальным потенциалом по раз-
личным направлениям науки и техники (21 
доктор наук и 176 кандидатов наук),  лабора-
ториями,  оснащенными современными ис-
следовательским и испытательным оборудо-
ванием, вычислительной техникой,  имеет 
развитый библиотечный и патентный фонд.  

В настоящее время ВКГТУ совместно с 
АО Региональным научно-технологическим 
парком (РНТП) "Алтай" реализуется более 60 
инновационных бизнес проектов на общую 
сумму инвестиций около 10 млрд. тенге, ох-
ватывающих практически все сектора регио-
нальной экономики, включая образование и 
науку.  

Методологической  основой или базой 
трансформационных процессов системы об-
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разования и науки в инновационную модель 
"Университет-Технопарк" на региональном 
уровне, на наш взгляд, должны являться: 

- создание инновационной инфраструк-
туры и системы комплексной поддержки ма-
лых инновационных предприятий, обеспечи-
вающих все стадии инновационного процесса 
от фундаментальных исследований до реа-
лизации конечной наукоемкой продукции, а 
также правовое, информационно-маркетин-
говое, коммерческое и финансовое сопрово-
ждение инновационного процесса;  

- развитие малого бизнеса инновацион-
ной направленности и организация в услови-
ях рынка производства конкурентоспособной 
и импортозамещающей продукции путем 
обеспечения инновационного процесса со-
временной научно-технической базой (со-
временным технологическим оборудованием, 
вычислительной и оргтехникой и др.), обес-
печения лучших, по сравнению со средними 
по региону и стране, условий ведения хозяй-
ственной деятельности для малых инноваци-
онных предприятий;  

- создание эффективной системы управ-
ления инновационными проектами;  

- привлечение инвестиций для обеспе-
чения полного цикла инновационного процес-
са;  

- создание рабочих мест для инженер-
ных и научных кадров высшей квалификации, 
научно-исследовательских школ, промыш-
ленных предприятий;  

- подготовка менеджеров в области ин-
новационной деятельности; 

- содействие международным связям 
малых высокотехнологичных фирм региона.  

- информационные технологии и инфор-
мационно-телекоммуникационные системы, в 
том числе для контроля и управления техно-
логическими процессами; 

- новые конструкционные материалы с 
повышенными функциональными характери-
стиками (керамические, композиционные, 
строительные и другие материалы, имплан-
танты костных тканей); 

- креативные технологии, включая про-
дукцию легкой и текстильной промышленно-
сти; 

- ресурсосберегающие  и экологически 
чистые технологии (разработка новых техно-
логий обеззараживания, управление  твер-
дыми бытовыми отходами и отходами произ-
водства). 

     Предлагаемая модель опирается на 
следующие четыре приоритета: 

- развитие инновационного образования 
(элитная подготовка, IT-технологий в образо-
вании и науке и др.);  

- формирование инновационной инфра-
структуры (инновационно активных институ-
тов и выпускающих кафедр); 

- создание конкурентной среды среди 
преподавателей и студентов (персонифика-
ция и мотивация за достигнутые результаты в 
инновационной деятельности); 

- совершенствование структуры и систе-
мы управления университетом (проектно-
ориентированные системы);   

- установление долговременного между-
народного сотрудничества с зарубежными 
университетами  в области инновационной 
деятельности. 

Основной тезис инновационного образо-
вания: знания - через науку, а умения и навы-
ки - через производство.  

Участие студентов университета в науч-
но-исследовательской работе технопарка бу-
дет начинаться с первого курса. Руководя-
щим и контролирующим звеном  научно-
практической деятельности студентов по этой 
модели является инновационно активная вы-
пускающая кафедра, ее инновационно-актив-
ный профессорско-преподавательский со-
став, который генерирует основные иннова-
ционные направления и разрабатывает вос-
требованные регионом инновационные про-
екты по заказам предприятий. 

В настоящее время реализовать эффек-
тивный процесс подготовки специалистов  
для инновационной деятельности без приме-
нения информационных компьютерных тех-
нологий  практически  невозможно. Невоз-
можно решить эту проблему и в рамках тра-
диционных систем образования (колледж-
институт-университет).  На потребности ин-
дустриально-инновационного  развития  
стран ЕврАзЭС, которые  заявляют себя в 
настоящее время, система образования 
должна реагировать уже сейчас. В Восточно-
Казахстанской области ответом на вызов 
времени стало создание инновационной сис-
темы образования "Университет-Технопарк". 

 В частности, при подготовке магистров 
по специальности 6N0506 «Экономика» изу-
чаются такие дисциплины как «Инвестицион-
ное проектирование»,  «Анализ проектов», 
«Управление проектами» и др.  

 Особую актуальность имеет специали-
зации "инвестиционный аналитик" и «менед-
жер по управлению проектами». В рамках 
созданной инновационной системы образо-
вания "Университет-Технопарк" при подготов-
ке магистрантов широко применяются про-
граммные продукты компании "Про-Инвест" 
(ныне Expert Systems), НОУ ДО «Академии 
Менеджмента Инталев», компании «Альт-
Инвест». Традиционное использование при 
решении всего многообразия задач инвести-
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ционного проектирования, оценки инвестиций 
и управления проектами при помощи EXCEL 
не всегда удобно и зачастую приводит к не-
предвиденным ошибкам из-за  невозможно-
сти контролировать значительные объемы 
чисел, формул и взаимосвязей. 

      В этой связи, с 2002 года по инициа-
тиве автора, директора авторизованного 
учебного центра (Expert Systems)  подготовка 
магистрантов по специализации  "инвестици-
онный аналитик" проводится только с исполь-
зованием Project Expert и Audit Expert. При 
этом в основу методики обучения положен 
принцип "обучение - исследование - разра-
ботка - внедрение - мониторинг", т.е., практи-
ческая направленность и коммерческая це-
лесообразность того чему и как учишь. 

Программа подготовки включает сле-
дующие учебно-научные модули курса: 

    Теоретические занятия с использова-
нием инновационной компьютерной системы 
Project Expert и Audit Expert.  

1. Построение корпоративной финансо-
вой модели предприятия. 

2. Анализ корректности построенной фи-
нансовой модели. 

3. Оценка эффективности инвестиций 
(NPV, PBP, IRR, PI) [3]. 

4. Анализ чувствительности проекта. 
5. Определение потребности в финанси-

ровании (требуемый объем инвестиций). 
6. Выбор источников финансирования 

(акционерный капитал, займы, лизинг). Моде-
лирование конкретных условий привлечения 
капитала. 

7. Оценка эффективности инвестиций с 
точки зрения акционеров (расчет стоимости 
акций). Анализ прогнозных финансовых пока-
зателей. 

8. Оптимизация схемы финансирования 
проекта. 

9. Подготовка отчета по инвестиционно-
му бизнес проекту. 

Практические занятия с использованием 
инновационной компьютерной системы Pro-
ject Expert и Audit Expert.     

1. Построение  корпоративной финансо-
вой модели предприятия с использованием 
контрольного примера или с использованием 
собственных исходных данных. 

2. Анализ корректности построенной фи-
нансовой модели. 

3. Оценка эффективности инвестиций 
(NPV, PBP, IRR, PI) [3]. 

4. Анализ чувствительности инвестици-
онного бизнес проекта. 

5. Определение потребности в финанси-
ровании (требуемый объем инвестиций). 

6. Выбор источников финансирования 
(акционерный капитал, займы, лизинг). Моде-

лирование конкретных условий привлечения 
капитала. 

7. Оценка эффективности инвестиций с 
точки зрения акционеров (расчет стоимости 
акций). Анализ прогнозных финансовых пока-
зателей. 

8. Оптимизация схемы финансирования 
проекта. 

9. Подготовка отчета по инвестиционно-
му бизнес проекту. 

Промежуточный тест-контроль (экзамен). 
Магистрантами были разработаны две-

надцать проектов под условными названиями 
"Бройлер", "Центр высоких технологий", «Ка-
раунгур» и др. Последний с объемом инве-
стирования свыше $250,0 млн. был пред-
ставлен в ноябре текущего года на  Mining 
Journal’s 4th Annual World Congress  в Лондо-
не. Кроме этого пять проектов получили ре-
альное воплощение в Восточно-
Казахстанской области и находятся на раз-
ных стадиях реализации. Для подтверждения 
сказанного в докладе приводятся презента-
ционные слайды в Power Point. Project Expert 
и Audit Expert используются автором при под-
готовке студентов по специальности "Анти-
кризисное управление", «Финансы и кредит»  
в Усть-Каменогорском филиале МЭСИ. Тем 
самым интегрируруются инновационные 
принципы подготовки специалистов аналити-
ков в рамках двух суверенных государств. 

Как показал опыт подготовки магистран-
тов, накопленный автором, а также позитив-
ный отзыв специалистов практиков про-
граммные продукты Project Expert один из 
самых совершенных на текущий  момент, как 
в образовании, так и в бизнесе. Диапазон 
дисциплин, охватываемых данными про-
граммными комплексами достаточно широк. 
Project Expert используется при изучении та-
ких дисциплин как основы бизнеса, техноло-
гия строительного производства, экономика и 
организация фирмы, рынок ценных бумаг, 
инвестирование, реальные инвестиции, 
портфельные инвестиции, бизнес планиро-
вание, инвестиционный менеджмент, оценка 
инвестиционных проектов и бизнеса.    

На основе проведенного автором SWOT 
анализа, отмечаются позитивные и негатив-
ные аспекты модели, раскрываются экономи-
ческая составляющая реализации предла-
гаемой модели трансформации системы об-
разования и науки, дается оценка соотноше-
ния выгод и затрат.  

С  2006 года разработаны  учебные про-
граммы «Система сбалансированных показа-
телей» и «Бюджетирование», базирующиеся 
на программных продуктах «Инталев: Нави-
гатор» и «Инталев: Корпоративные финансы 



 

2004» соответственно в рамках партнерской 
программы «Вуз + Инталев». 

В заключении доклада рассматриваются 
некоторые результаты международного со-
трудничества в части функционирования сис-
темы «Университет-Технопарк». 

В рамках международного сотрудниче-
ства совместно с Гамбургским техническим 
университетом (Германия) проводится науч-
но-исследовательская работа по внедрению 
в учебный процесс системы скоростного Ин-
тернета, с университетом штата Нью-Мехико 
(США) осуществляется реализация совмест-
ного проекта по трансферту новых техноло-
гий в экономическом образовании. В рамках 
проекта «Большой Алтай» осуществляется 
сотрудничество с Российской Федерацией, 

Китайской Народной Республикой и Монголи-
ей. Установлены деловые связи с технопар-
ком  г. Бангалор (Индия), всемирно извест-
ными гигантами в области IT-технологий - 
фирмами «Intel» и «Siemens», оператором 
сотовой связи “K-Mobile”. Наши разработки и 
инициативы получили положительную оценку 
и одобрение, начиная от Акимов города и об-
ласти до Президента Республики Казахстан в 
период их рабочих визитов в РНТП, что еще 
раз подчеркивает правильность и перспек-
тивность выбранного нами пути.  

Таким образом, в Восточном Казахстане 
накоплен достаточно перспективный, хотя и 
скромный, опыт подготовки кадров, востре-
бованных для трансформации экономики ре-
гиона в инновационный путь развития.  

 
 
 

К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН 

 
Н.П. Ощепкова, В.М. Кайгородова 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
г. Барнаул 

 
   В стандарте по дисциплине «Уравне-

ния математической физики» существенно 
сокращено число аудиторных часов на её 
изучение. Преподаватели кафедры высшей 
математики и математического моделирова-
ния испытывают серьёзные трудности, свя-
занные с несоответствием объёма содержа-
ния дисциплины реальному времени её изу-
чения, а также с недостаточной математиче-
ской подготовкой абитуриентов и общей пе-
регруженностью студентов. Математические 
дисциплины допускают много различных спо-
собов изложения, которые с логической сто-
роны равноправны, но не равноценны с ди-
дактической точки зрения. Выбор наиболее 
эффективного способа изложения – одна из 
важнейших задач методики преподавания 
математических дисциплин в высших учеб-
ных заведениях. В настоящее время проти-
воречие между объёмом содержания стан-
дарта  дисциплины и  временем, отведенным 
для её изучения, частично можно разрешить 
за счет уплотнения учебной информации и 
соответственно повысить ёмкость знаний 
студентов. Авторами предпринята попытка 
найти обоснованные способы отбора и орга-
низации учебного материала на основе его 
дидактической значимости с учетом психоло-
гических особенностей восприятия, сохране-
ния и забывания учебной информации сту-

дентами. Под учебной информацией авторы 
понимают научную информацию, преобразо-
ванную учеными и преподавателями вузов в 
целях обучения при формировании содержа-
ния учебной дисциплины. Под дидактической 
значимостью учебного материала мы пони-
маем такие его качества, которые позволяют 
реализовать следующие принципы обучения 
в высшей школе: научности, системности, 
доступности, прочности знаний и другие 
принципы дидактики высшей школы. Эти 
принципы являются важными отправными 
положениями и предусматривают определе-
ние научно-теоретической сложности учебно-
го материала, его объём, выделение базис-
ных знаний, формы и методы обучения. 
Учебный материал имеет надлежащую ди-
дактическую значимость, если: 

- он уплотнён за счёт уменьшения объё-
ма учебной информации и при этом обеспе-
чены условия его сознательного усвоения; 

- в нём выделено главное, существен-
ное; 

- определена оптимальная последова-
тельность его изложения; 

- осуществлено рациональное кодирова-
ние учебной информации; 

Авторы провели структурный анализ 
дисциплины, все её разделы были проанали-
зированы с целью увеличить плотность рас-
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пределения учебной информации, сообщае-
мой в единицу времени, пересмотреть удель-
ный вес отдельных разделов дисциплины, 
усилив их компетентностную составляющую. 

Анализ учебников по дисциплине «Урав-
нения математической физики» показал, что 
они в основном ориентированы на классиче-
ские университеты, а содержание разделов 
«Уравнения математической физики» или 
«Уравнения в частных производных» в учеб-
никах типа «Специальные главы высшей ма-
тематики» не соответствуют стандарту 
651500 «Уравнения математической физики» 
для специальности «Динамика и прочность 
машин». Проведя логико-дидактический ана-
лиз содержания дисциплины, авторы разра-
ботали следующую её логическую структуру. 

1. Уравнения математической физики и 
их классификация. Вывод уравнений, поста-
новка и корректность задач математической 
физики. 

2. Специальные функции. Бета-функции, 
гамма-функции, гармонические, цилиндриче-
ские, сферические функции и их основные 
свойства. 

3. Методы решения уравнений матема-
тической физики. 

3.1. Метод характеристик для решения 
уравнений гиперболического, параболическо-
го и эллиптического типов. 

3.2. Метод разделения переменных. 
 

3.2.1. Задача Штурма – Лиувилля. 
3.2.2. Метод разделения переменных 

для решения уравнений эллиптического типа 
(Лапласа ,0=∆u  Гельмгольца  
и бигармонического 

02 =+∆ uku
0=∆∆u ). 

3.2.3. Метод разделения переменных 
для решения уравнений параболического ти-
па (уравнения теплопроводности и диффу-
зии). 

3.2.4. Метод разделения переменных 
для решения уравнений гиперболического 
типа (волновое уравнение). 

4. Метод функции Грина ( метод функ-
ции источника) для решения уравнений эл-
липтического типа (уравнение Лапласа). 

5. Метод потенциалов для решения 
уравнений эллиптического типа (уравнение 
Пуассона  ),( yxfu −=∆ ). 

6. Метод Римана для решения уравне-
ний гиперболического типа. 

7. Операционный метод решения урав-
нений математической физики. 

Авторы подготовили к изданию учебное 
пособие «Уравнения математической физики. 
Курс лекций и решение задач. Часть 1».  

    В заключение отметим, что при любых 
технологиях обучения преподавание учебных 
дисциплин в высшей школе требует постоян-
ной работы над учебной информацией с це-
лью оптимальной её «упаковки». 

 
 
 

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО 

 
Н.В. Родионова 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
г. Барнаул 

 
В последние годы появилось большое 

количество учебных пособий, снабженных 
аудио, видео и CD приложением, что значи-
тельно интенсифицирует работу в аудитории, 
а также  значительно помогает при контроле 
за СРС. Но  этого недостаточно для успешно-
го владения иностранным языком 

Практика преподавания русского языка 
как иностранного (РКИ) показывает, что лю-
бой, изучающий РКИ в условиях страны изу-
чаемого языка (в частности в России), стре-
мится как можно быстрее научиться говорить 
на изучаемом языке. Это желание вызвано, 
прежде всего, необходимостью высказать 
свои мысли и быть понятым не только в де-
канате, поликлинике, общежитии, но и для 

использования русского языка в учебных це-
лях. Этот момент используется преподавате-
лями РКИ для интенсификации учебного про-
цесса. Как правило, это происходит на на-
чальном этапе обучения или, как  мы его на-
зываем, на  элементарном уровне.  

Подготовительное отделение факульте-
та иностранных студентов (ФИС)  готовит 
иностранцев не только к поступлению в вузы 
страны, но также обеспечивает стажировку 
для лиц ранее изучавших русский язык как 
иностранный. В 2005-2006 учебном году в 
АлтГТУ из СУАР для обучения по специаль-
ности «Русский язык и основы перевода» 
прибыло 18 стажёров сроком на 1 год. Среди 
ряда предметов, заявленных для изучения, 
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был курс «Страноведение», который ранее не 
читался в стенах технического вуза. 

Основная цель дисциплины: 
- формирование лингвострановедческой 

компетенции;   
- формирование знаний по истории Рос-

сии с древнейших времён до наших дней; 
- знакомство иностранных учащихся с 

географией и политической системой страны; 
- создание представления о культуре 

(музыка, декоративно-прикладное искусство, 
народные ремёсла) и религии страны. 

Таким образом, качество подготовки 
специалиста по данной специальности долж-
но быть сформировано системой профессио-
нальных знаний и навыков, соответствующих 
нормативным требованиям, т.е. умение сво-
бодно общаться на неродном языке. 

Исходя из того, что в стране отсутствует 
учебник по курсу «Страноведение» для сту-
дентов нефилологического профиля, на ФИС 
был разработан стандарт   по данному курсу. 
Разработчик стандарта (Родионова Н.В.) ак-
центировала внимание на практических заня-
тиях сведя, при этом количество лекционных 
занятий к минимуму, поскольку воспитание 
специалиста, владеющего иностранным язы-
ком на уровне переводчика требует нового 
подхода к образованию, где основным эле-
ментом должно быть самостоятельное мыш-
ление и умение ориентироваться в ситуации. 

Для интенсификации процесса обучения 
во время лекций  использовалось большое 
количество наглядностей, т.к. принималось 
во внимание то, что учащиеся знакомятся с 
доселе  незнакомыми им реалиями. Такой 
подход  сделал обучение и понимание более 
доступным и понятным. После лекции по те-

ме «Музыка России» проводились  внеауди-
торные практические занятия, во время кото-
рых  учащиеся получили прекрасную возмож-
ность услышать русскую и советскую музыку 
в живом исполнении (посещение с препода-
вателем концертов оркестра «Сибирь», Рус-
ского камерного оркестра и др.), пообщаться 
с исполнителями, прикоснуться к музыкаль-
ным инструментам.  

Лекция по теме «Живопись» вылилась в 
самостоятельное посещение выставки карти-
ны «Даная», на которой студенты смогли пе-
решагнуть психологический барьер и обра-
титься к сотрудникам музея за разъяснения-
ми. Лекция и посещение музея стимулирова-
ли учащихся на посещение выставки «Уви-
деть Париж…», на которой они получили 
возможность познакомиться и пообщаться с 
художниками, использовать в  разговоре лек-
сику по теме, высказать свои суждения. А по-
сещение  Новоалтайского художественного 
училища показало, насколько хорошо ино-
странные учащиеся ориентируются в истории 
России и знакомы с историческими реалиями.  

Таким образом, на практических заняти-
ях были созданы условия для усвоения ду-
ховных ценностей, эталонов поведения и 
реализации их на практике.  Инновационное 
развитие педагогической составляющей 
учебного процесса привело к формированию 
новой образовательной среды. В данном 
случае имеет место учебный процесс, свя-
занный с процессом расширения рамок по-
нимания, что является одним из критериев 
интенсификации учебного процесса, где це-
лью образовательного процесса становится 
не простое приобретение знаний, а социали-
зация личности.  
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Многовековой педагогический опыт по-
казывает, что учебная деятельность студента 
не может быть в достаточной степени эф-
фективна, если она не обеспечивается, не 
организуется, не управляется и не контроли-
руется. Формирование компетенций, как из-
вестно, происходит в результате учебно-
познавательной деятельности обучающихся, 

в рамках специально организованного учеб-
ного процесса. 

Физика в высшей школе изучается сту-
дентами разных специальностей, при этом 
проникновение в ее сущность, освоение раз-
личных фрагментов ее содержания не может 
быть одинаковым у всех студентов. Для сту-
дентов технических вузов изучение физики 
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как дисциплины является самоцелью, оно 
расширяет научный кругозор студентов и вы-
рабатывает у них научно обоснованные 
представления в готовых отстоявшихся фор-
мах; кроме того, изучение теории осуществ-
ляется с учетом претворения ее в другие 
дисциплины.  

В настоящее время курс физики в техни-
ческих университетах слабо связан с про-
фессиональными дисциплинами, отсутствуют 
проблемно-ориентированные проекты, вы-
полненные студентами, начиная с первого 
курса и заканчивая профессиональным обу-
чением.  

Для усиления профессиональной подго-
товки студентов-физиков необходимо созда-
ние методических материалов для внедрения 
в учебный процесс проблемно-ориентирован-
ного обучения на основе мультимедиа 
средств и информационных технологий. 

При разработке концепции профессио-
нальной подготовки студентов-физиков, об-
разовательной программы и учебных планов  
должны учитываться следующие принципы и 
подходы в обучении: 

- междисциплинарный подход и взаимо-
связь дисциплин в образовательных про-
граммах; 

- проблемно-ориентированное  и проект-
но-организованное обучение; 

- обучение, основанное на информаци-
онных технологиях. 

При разработке концепции профессио-
нальной подготовки студентов-физиков, не 
только содержание, но и методы и средства 
обучения должны соответствовать реалиям 
соответствующего этапа информатизации 
общества.  

Возможность интеграции знаний в мето-
дологическом и методическом планах состоит 
в выявлении общности в подходах и методах, 
используемых различными науками и прони-
зывающих обучение по горизонтали и верти-
кали. Необходимо выявить, зафиксировать и 
закрепить в сознании студентов общие сто-
роны в приемах анализа многих дисциплин 
(например, дифференциально-интегральный 
метод расчета в задачах по физике, нор-
мальный закон распределения случайных 
величин при расчете погрешностей измере-
ний в лабораторном практикуме и т.п.). И эти 
методы, и приемы должны отложиться в соз-
нании студентов как подходы, пригодные для 
использования в широком диапазоне техно-
логических ситуаций. 

Функциональные возможности инфор-
мационных технологий  позволяют решить 
задачу повышения эффективности обучения 
студентов физике и другим дисциплинам, а 
также задачу обеспечения самостоятельной 

работы студентов при соответствующем про-
граммно-методическом обеспечении, задачу 
усиления мотивации к обучению, осущест-
вить гуманитаризацию, фундаментализацию 
и индивидуализацию обучения.  

Под информационной технологией (ИТ) 
мы понимаем технологию, использующую 
персональные компьютеры, видео- и аудио-
материалы, модели и т.п., основным принци-
пом которой является интерактивный режим 
работы в сочетании с когнитивными техноло-
гиями, ориентированными на развитие ин-
теллектуальных способностей человека. 
Реализация в учебном процессе уникальных 
возможностей ИТ зависит от соответствия 
технологий требованиям психолого-
педагогической науки, поэтому применение 
ИТ должно быть соотнесено с психолого-
педагогическими подходами к организации 
обучения.  

Концептуальные положения, которые 
содержат систему взглядов на понимание 
сущности обучения студентов технического 
университета на основе информационных 
технологий, ее структуры, функции, заключа-
ются в следующем [1]: 

1. Учебный процесс в техническом уни-
верситете следует рассматривать с позиции 
системного подхода, при котором взаимосвя-
занные и взаимозависимые дисциплины 
учебных планов направлений и специально-
стей технического университета образуют 
систему, одним из системообразующих эле-
ментов которой являются ИТ, другим – согла-
сование программ дисциплин учебного пла-
на.  

2. Методическая система обучения фи-
зике студентов технического университета на 
основе применения ИТ должна встраиваться 
в общую систему обучения студентов техни-
ческого университета как ее составная часть. 
Системный подход к применению ИТ в мето-
дической системе предполагает использова-
ние ИТ на всех видах занятий по физике: лек-
циях, практических и лабораторных занятиях и 
при самостоятельной работе студентов.  

3. Структурно-функциональный состав 
системы обучения физике в техническом уни-
верситете (цели, содержание, принципы, ме-
тоды, формы, средства, контроль знаний) 
должен рассматриваться с учетом направле-
ний модернизации российского образования, 
научных основ социального опыта, опыта 
применения ИТ в образовании, психолого-
педагогических подходов, общенаучных, ча-
стно-методических и дидактических принци-
пов создания методических систем. 

4. Механизмы реализации системы 
должны учитывать то, что информатизация 
обучения физике в техническом университете 
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не является самоцелью, а должна служить 
целям фундаментализации, профессиональ-
ной направленности, индивидуализации обу-
чения и, в конечном счете, должна быть на-
правлена на формирование компетентности 
студентов технического университета в соот-
ветствии с требованиями ГОС ВПО. 

Практическая реализация предложен-
ной концепции и на ее основе методической 
системы обучения физике в течение несколь-
ких лет осуществлялась на 8 факультетах 
Томского политехнического университета [2]. 
Экспериментальное исследование разрабо-
танной концепции показало, что ее примене-
ние позволяет организовать учебный про-
цесс, способствующий: 

– обеспечению информационной цело-
стности обучения естественнонаучным, ма-
тематическим, общепрофессиональным и 
специалиным дисциплинам; 

– повышению фундаментальности и ин-
тегративности получаемых знаний и овладе-
нию навыками к различным видам деятель-
ности; 

– повышению профессионально-мо-
бильной направленности обучения, облег-
чающей задачи послевузовской адаптации 
специалиста. 
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Образование как общественная функция 
отражает изменения в обществе. При этом и 
сама система образования оказывает влияние 
на общество и его развитие. Без профессио-
нально подготовленных и образованных кадров 
нет общественно-экономического прогресса. То 
есть, преобразования в обществе и образова-
нии находятся во взаимодействии и обуслов-
ливают взаимное развитие. 

 Совершенно очевидно, что развитие 
науки и образования содействуют быстрому 
техническому прогрессу страны, который ве-
дет к повышению производительности труда, 
обеспечивающему более высокий общест-
венный и индивидуальный уровень жизни. 
Иначе говоря, образование – это основа для 
развития всех сфер общественной жизни, с 
одной стороны. С другой, влияние уровня об-
разования членов общества на процесс раз-
вития общества не ограничивается только 
экономическими  последствиями. Образован-
ность имеет многоаспектное воздействие и 
представляет собой основной фактор разви-
тия человека, а следовательно, и общества. 
Степень и структура образования влияют и 

на жизненный уровень человека, на его тру-
довую деятельность, в том числе и на его по-
ложение, статус на рынке труда. 

Реформирование и модернизация рос-
сийского образования протекает параллель-
но с развитием экономико-политических пре-
образований. Необходимость приспособле-
ния системы образования к новым экономи-
ческим условиям очевидна. 

Ускоряющийся процесс морального 
обесценивания и устаревания знаний и уме-
ний специалистов различных отраслей про-
изводства в условиях постоянного обновле-
ния этого производства – одна из первых 
причин актуальности проблемы профессио-
нального высшего образования. Период по-
лураспада компетентности (единица измере-
ния устаревания знаний) очень высок. По 
данным отечественных исследователей, по-
сле окончания вуза ежегодно теряется в 
среднем 20% знаний. Постоянное овладение 
специалистом новыми знаниями становится 
непременным условием сохранения его ква-
лификации. При этом акценты смещаются от 
предметного или технологического знания 
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выпускника вуза в сторону концептуального 
знания, обеспечивающего стратегическое 
развитие и инновации. 

Кроме этого, современная ситуация на 
рынке труда приводит к тому, что одним из 
непременных условий востребованности вы-
пускника вуза становится готовность к пере-
обучению, переподготовке. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что в целом 
по России лишь 20% выпускников вузов ра-
ботают по специальности. Осознание спе-
циалистами важности образования как сред-
ства продвижения по лестнице карьеры за-
ставляет их получать второе высшее образо-
вание. 

Еще один важный и значимый момент, 
подтверждающий необходимость обновления 
образовательного процесса в техническом 
университете в частности, и  в Российском 
образовании в целом, - это экстрафункцио-
нальный характер развития профессиональ-
ной и прежде всего  коммуникативной компе-
тентности студентов и выпускников вузов. 
Это качество становится необходимым лю-
бому специалисту и в любой деятельности. 
Способность обеспечивать совместную дея-
тельность людей, используя продуктивные 
стратегии компромисса и сотрудничества, 
владение информационными связями и кон-
тактами, приобщение к новейшим информа-
ционным технологиям – качества современ-
ного выпускника вуза, будущего специалиста, 
развиваемые средствами любой предметной 
области или дисциплины в т.ч. и математики. 

Таким образом, новые требования к мо-
лодому специалисту такие, как конкуренто-
способность, мобильность, готовность к об-
новлению профессиональных знаний, комму-
никативность, самоорганизация и самодисци-
плина, целеустремленность, стрессоустойчи-
вость, умение работать  с разной информа-
цией, предъявляемые обществом, будут 
обеспечены образовательным процессом 
технического университета только в случае 
сохранения традиционной для вуза высокой 
фундаментальной подготовки и внедрения 
инновационных преобразований, заключаю-
щихся в применении системно-целостного 
подхода к организации учебного процесса, 
изменении содержания образования, в при-
менении информационных технологий, в  из-
менении  методов обучения разных дисцип-
лин, в т.ч. математики. 

Поскольку недостаточное математиче-
ское образование, низкая математическая 
культура выпускников технических вузов мо-
жет стать серьезным препятствием на пути 
становления будущих специалистов, т.к. со-
временный специалист технического профи-
ля должен иметь, кроме перечисленных ниже 

компетентностей, абстрактное мышление, 
творческое воображение, он должен  уметь 
проводить математический анализ и строить 
математические модели прикладных задач. 

В связи с этим для повышения качества 
образования и достижения его нового уровня, 
необходимо пересмотреть концепцию мате-
матического образования в высшей школе. 

Преподаватели вузов должны не только 
участвовать в разработке учебных программ, 
но и совершенствовать методику преподава-
ния, внедряя современные технологии, в т.ч. 
информационные. 

Информатизация образования позволяет 
решать многие задачи и прежде всего может 
повлиять на формирование у обучаемых со-
временной научной картины мира, развить 
общеучебные и общекультурные навыки ра-
боты с информацией, подготовить к профес-
сиональной деятельности. Однако в этом на-
правлении наметилось противоречие между 
назревшей необходимостью широкого вне-
дрения информационных технологий в учеб-
ный процесс и их недостаточным дидактиче-
ским и методическим обеспечением, а также 
с бессистемным применением средств в от-
дельных дидактических единицах учебного 
процесса. Применение информационных тех-
нологий видится в создании интерактивной 
обучающей системы по математике. Усло-
виями успешного функционирования такой 
системы являются выявление и учет дидак-
тических, психолого-педагогических принци-
пов, особенностей преподавания в техниче-
ском вузе математики, простота и доступ-
ность в обращении с программным обеспече-
нием. Используя межпредметный, интегра-
тивный характер дисциплины информатики, 
можно организовать обучение по многим  
дисциплинам (и прежде всего математики, 
физики) на углубленном уровне. 

Такие критерии творческих умений, как 
открытие чего-либо ранее не известного для 
субъекта обучения, умение видеть проблему, 
самостоятельность поиска решения, созда-
ние в процессе движения к цели нового про-
дукта, связаны в педагогике с инновационны-
ми образовательными технологиями, которые 
можно рассматривать как следующую со-
ставляющую обучающей системы. 

С учетом этих требований разработаны 
концепция и структура построения такой ин-
терактивной обучающей системы по матема-
тике на кафедре высшей математики Томско-
го политехнического университета, в которой 
сохранены основные составляющие тради-
ционного практического занятия по матема-
тике с использованием преимуществ инфор-
мационных технологий. 
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В требованиях к обучающей системе уч-
тены рекомендации личностно-ориентиро-
ванного метода и педагогических технологий: 
на основе гуманизации, активизиции и интен-
сификации деятельности учащегося, эффек-
тивности организации управления процессом 
обучения и усовершенствования дидактики 
учебного процесса. 

Таким образом, концептуальные аспекты 
создания обучающей системы по математике 
сводятся к следующему: 

− учёт направления реформирования 
российского образования; 

− системно-целостный подход к приме-
нению информационных технологий, вклю-
чающий единую методологию применения 
информационных технологий в учебном про-
цессе, согласование программ дисциплин 
учебного плана направлений и специально-
стей; 

− выявление дидактических принципов 
разработки обучающих систем; 

− учёт особенностей дисциплины, в дан-
ном случае математики, требований к знани-
ям выпускника вуза и к представлению ин-
формации на экране. 

Проведённые исследования создают 
теоретические предпосылки для решения 
проблемы методического и практического 
обеспечения практического занятия и само-
стоятельной работы студентов. Благодаря 
применению системно-целостного подхода к 
созданию обучающих систем усиливается 
фундаментальная составляющая обучения 
специалистов технического вуза. 

Таким образом, современные техноло-
гии образовательного процесса способствуют 
в конечном итоге формированию у студентов 
обобщённых способов деятельности, приме-
нимых в любой предметной области, что яв-
ляется наиболее важным и соответствующим 
системной парадигме современного научного 
знания и образования. 
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В современной педагогике высшей шко-
лы происходит постепенная замена традици-
онной парадигмы образования, основанной 
на пассивном усвоении знаний и воспитании 
«человека знающего», на новую парадигму, в 
основу которой положен принцип формиро-
вания «человека мыслящего», способного к 
творчеству, самосовершенствованию, само-
реализации, к решению жизненных и профес-
сиональных проблем. Мы полагаем, что пе-
реход на новую парадигму возможен путем 
реализации педагогических условий, в каче-
стве которых выступает проблемное обуче-
ние и  повышение эффективности подготовки 
учителя.  

К проблеме профессионально-педаго-
гической подготовки учителя - обращались 
Е.В. Бондаревская, И.А. Колесникова, И.Б. Ко-
това, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, В.А. Сла-
стенин, Е.Н. Шиянов и другии. 

Совершенствованию системы препода-
вания  на основе проблемного обучения по-
священы труды  В.М. Вергасова, В.И. Загвя-
зинского, Е.В. Ковалевской, Т.В. Кудрявцевой, 
М.М. Левиной, И.Я. Лернера, А.М. Матюшки-
на, М.И. Махмутова, В. Оконь, М.Н. Скаткина. 

В ряде педагогических исследований доказа-
но, что если в учебно-познавательном про-
цессе деятельность студентов строить на от-
ражении деятельности ученого-
исследователя и в качестве такого метода 
научного познания использовать метод про-
блемного обучения, то уровень осознанности 
учения, интереса к предмету, а следователь-
но, и результаты педагогического процесса 
становятся гораздо выше. 

 Мы определяем проблемное обучение 
как систему последовательных взаимосвя-
занных действий преподавателя и студентов 
по приобретению ими профессиональных 
знаний, умений, навыков и накопление опыта 
творческого решения проблемных ситуаций. 
Появляющаяся при проблемной ситуации 
субъективная потребность – главный источ-
ник психического и умственного развития 
студента, который способствует приобрете-
нию новых знаний и навыков, необходимых 
для будущей профессии.  

Проблемное обучение не должно стро-
иться на интуитивном уровне, а должно сле-
довать определенной логике построения нау-
ки. Организуя на занятии проблемную ситуа-
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цию, преподаватель ставит учебную пробле-
му, показывает студентам важность усвоения 
новых знаний для ее решения. Определяя 
степень сложности выдвигаемой проблемы, 
необходимо учитывать уровень подготовлен-
ности студентов. Если преподаватель доне-
сет такую технологию построения учебного 
процесса, а будущий учитель освоит ее, то 
место проблемного обучения в учебно-
познавательном процессе будет точно опре-
делено, а само обучение востребовано. В 
противном случае педагогический процесс  
превращается в готовое изложение материа-
ла: даем информацию – обучающиеся вос-
принимают ее – запоминают – воспроизво-
дят.  

Целью проблемноформирующего обу-
чения является воспитание гармонически 
развитой зрелой личности.  

Зрелость личности проявляется в компе-
тентности и подготовленности студента: 

а) к самостоятельной познавательной и 
интеллектуальной деятельности (воспитание 
студента  самообучающегося); 

б) к разумному решению проблем в 
профессиональной деятельности (воспита-
ние студента созидающего); 

в) к ответственности  за выбор профес-
сии – учитель (воспитание студента самосо-
зидающего); 

г) к позитивной реализации своего «Я» и 
творческому отношению к профессионально-
педагогической деятельности (воспитание 
студента творящего). 

Отличительным признаком зрелой лич-
ности является будущий учитель, владеющий 
компетенциями, т.е. тем, что он может де-
лать, к чему он готов. 

Компетентность студента предполагает 
целый спектр его личностных качеств. «Стра-
тегия модернизации содержания общего об-
разования» включает в понятие компетентно-
сти не только когнитивную и операционально-
технологическую составляющие, но и моти-
вационную, социальную и поведенческую. 

Разные авторы выделяют ключевые 
компетенции. На основе исследований нами  
разработана классификация, включающая в 
себя компетенции, охватывающие наиболее 
важные, по нашему мнению, сферы профес-
сиональной деятельности будущего  учителя. 

Ценностно-смысловая компетенция 
основана на отношении личности к миру, её 
жизненных ценностях, воспринятых нормах 
нравственного поведения, ставших личност-
ными смыслами. Данная компетенция предо-
пределяет устойчивость личности по отно-
шению к внешним воздействиям, её способ-
ность не только адаптироваться в условиях 
постоянно меняющейся действительности, но 

и изменять это будущее в соответствии со 
своим пониманием, профессиональными 
планами для обеспечения более комфортной 
и эффективной самореализации. 

Общекультурная компетенция пред-
ставляет  собой особенности общечеловече-
ской и национальной культуры, духовно-
нравственные основы жизни человечества, 
культурологическое восприятие и осмысле-
ние социальных, семейных явлений и тради-
ций; понимание роли науки, искусства и рели-
гии в формировании целостной картины мира 
и в жизни человека, их взаимообусловлен-
ность и взаимодействие. 

Информационная компетенция рас-
сматривается как совокупность теоретиче-
ских знаний, технологических умений и навы-
ков, используемых для обработки различных 
источников информации, а также наличие 
опыта практической деятельности в работе с 
вычислительной техникой, прикладными про-
граммами, информационными технологиями. 

Коммуникативная компетенция обес-
печивает успешность осуществления основ-
ных задач общения и самореализации лично-
сти и выражается во владении лингвистиче-
скими умениями, соблюдении специфических 
социальных культурных норм речевого пове-
дения и психологических законов установле-
ния контакта между общающимися, поддер-
жании благоприятной атмосферы, развитии 
эмоционально-чувственной сферы личности. 

Социально-организованная компетен-
ция включает совокупность знаний, рефлек-
сивных умений и способностей личности, це-
ленаправленно избираемых ею для решения 
различных социальных ситуаций, в процессе 
чего возникает необходимость регулирования 
своих целей, эмоций, способов поведения. 

Профессиональная компетенция – 
сложное и многогранное образование педаго-
гической действительности, направлено на 
развитие профессионально важных качеств 
личности, способствует совершенствованию 
знаний, умений и методов обучения, форми-
рованию основ профессионального мастер-
ства. 

В 2003 году в рамках PISA (Programme 
for International Student Assesment) впервые 
было выделено самостоятельное направле-
ние  - компетентность в решении проблем. Г. 
Ковалёва отмечает, что самый высокий уро-
вень компетентности, который позволяет сис-
темно подходить к решению проблемы; одно-
временно учитывать различные условия и ог-
раничения и выявлять зависимости между 
ними; организовывать и контролировать свои 
размышления на каждом шаге решения; соз-
давать своё собственное решение и прове-
рять, удовлетворяет ли оно требованиям, 
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сформулированным в условии поставленной 
проблемы; понятно и ясно представлять своё 
решение в словесной или иной форме [1, с. 
41]. 

Данную группу компетенции мы предла-
гаем обозначить как проблемно-методоло-
гические  компетенции, так как они пред-
ставляют собой совокупность профессио-
нальных знаний, умений, навыков и накоп-
ленный опыт творческого решения проблем-
ных ситуаций за счет противоречий обыден-
ного и научного знания и основываются на 
интерпретации высокой методологической 
культуры учителя как компонента духовного 
мира его личности. 

Мы считаем, что к проблемно-методо-
логическим компетенциям, «компетенциям 
будущего», определяющим конкурентоспо-
собность учителей в новых социально-
экономических условиях следует отнести:  

- способности педагога к целостному, 
многоаспектному, системному освоению пе-
дагогической деятельности; 

- «стратегическое» мышление, ориенти-
рованное не на автономность разрешения 
отдельных узкопредметных задач, а на фор-
мирование более универсальных, методоло-
гических парадигм и методологических навы-
ков научного поиска; 

- гибкость мышления, которая предпола-
гает выход в «стороннюю» позицию; способ-
ность к расшатыванию и преодолению сте-
реотипов, гибкость и многовариантность оце-
нок происходящего; готовность к принятию 
необычной информации (или в необычной 
форме); умение осмысливать происходящее 
одновременно в терминах прошлого (причи-
нах) и терминах будущего (последствия); 
ориентацию на выявление существенных, 
объективно значимых аспектов происходяще-
го; склонность мыслить в категориях вероят-
ностного (прогностичность) и др. [2, с. 70]. 

Таким образом, проблемно-методологи-
ческая компетентность обеспечивает педаго-
гу сохранение «самости» в различных усло-
виях, вырабатывает у учителя не только опыт 
решения всевозможных педагогических за-
дач, но и помогает ему в каждой из них мак-
симально раскрыть педагогический смысл.  

Построение  проблемноорганизующего 
образования как целостного педагогического 
процесса  необходимо осуществлять, по на-
шему мнению, на единстве принципов: ва-
риативности, координации,  интерактивности, 
прочности, доступности, систематичности. 

Рассмотрим кратко содержание каждого 
принципа. 

Принцип вариативности предполагает 
выбор варианта решения проблемы, интен-
сифицирует мыслительную деятельность че-

ловека, создает условия для самостоятель-
ных действий. Вариативность обусловливает 
актуализацию разнообразных знаний студен-
тов из предметных областей и включение их 
в поиск решений проблем, что повышает по-
знавательную активность студентов. 

Принцип координации заключается в по-
иске согласования между действиями студен-
та и преподавателя, способствует четкому 
сопоставлению целей, ресурсов, форм и ме-
тодов деятельности и приводит к общему ре-
зультату. Активность студентов направлена 
на процесс самостоятельного поиска инфор-
мации, когда они сами усваивают новые зна-
ния, исследуют факты и делают доступные 
выводы и обобщения, конкретизируют зна-
ния, отрабатывают умения и навыки. 

Принцип интерактивности основан на 
непосредственной целенаправленной меж-
личностной коммуникации участников педаго-
гического процесса. Важнейшей особенно-
стью этого принципа является способность 
преподавателя и обучающихся «принимать 
роль другого», представлять, как их воспри-
нимает партнер по общению и соответствен-
но интерпретировать проблемную ситуацию, 
конструировать собственные действия. Инте-
рактивность способствует развитию личност-
ной сферы студентов, они овладевают  навы-
ками социального поведения, участия в дис-
куссиях, спорах. Интерактивное взаимодей-
ствие – это взаимовлияние участников педа-
гогического процесса, в основе которого ле-
жит личный опыт жизнедеятельности каждо-
го. Интерактивное взаимодействие включает: 
полилог, диалог, мыследеятельность, смыс-
лотворчество, межсубъектные отношения, 
свободу выбора, ситуацию успеха, позитив-
ность и оптимистичность оценивания, реф-
лексию и др. Все названные признаки инте-
рактивного взаимодействия детерминируют 
друг друга, интегрируются в единый комплекс 
атрибутов, составляющих содержательную и 
технологическую основу процесса развития 
субъектности будущего учителя. 

Принцип прочности в проблемном обу-
чении направлен на закрепление теоретиче-
ских знаний, отработку технологических на-
выков, практических умений и развитие по-
знавательной деятельности студентов. Мате-
риал лучше понимается, запоминается и ис-
пользуется в дальнейшей профессиональной 
деятельности, когда он добывается само-
стоятельно. 

Принцип доступности позволяет учиты-
вать особенности развития студентов для ис-
ключения интеллектуальных и физических 
перегрузок. Вследствие этого, доступность 
зависит от содержания учебного материала, 
от методического структурирования, от орга-



 

низуемой преподавателем учебной деятель-
ности и степени сложности выдвигаемой про-
блемы. 

Принцип систематичности базируется на 
преподавании и усвоении знаний в опреде-
ленном порядке, системе, где каждый эле-
мент учебного материала логически связыва-
ется с другими, в результате чего происходит 
установление тесной взаимосвязи пройден-
ного, настоящего и будущего материала. 

Принимая во внимание вышесказанное, 
подчеркнем, что введение проблемного обу-
чения в систему профессионального образо-
вания не только актуально, но и необходимо, 

так как именно при помощи проблемного обу-
чения возможна подготовка конкурентоспо-
собного и высококвалифицированного спе-
циалиста. 
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Создание эффективной системы ме-

неджмента, имеющей своей целью повысить 
качественные показатели процесса обучения 
в результате алгоритмизации позволит пре-
вратить обучение в своего рода технологиче-
ский процесс с гарантированным результа-
том.  

При решении практических задач пред-
полагают, что случайный процесс протекает в 
некоторой системе. Состояние системы, или 
состояние случайного процесса - это возмож-
ное значение случайных величин, образую-
щих случайный процесс. Рассмотрим марков-
ский  случайный процесс с дискретным со-
стоянием и дискретным временем (цепи Мар-
кова). Основной задачей исследования мар-
ковской цепи является нахождение безуслов-
ных вероятностей нахождения системы S на 
любом (k -м) шаге в состоянии si; 
pi(k)=P{S(k)=si} (i=1,2,…, n;  k=0, 1,…). 
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Вероятности    pi j (k) называются пере-
ходными вероятностями марковской цепи на 
k-м шаге. Вероятность pi i (k) есть вероят-
ность того, что на k -м шаге система задер-
жится (останется в состоянии) si. [1] 

Рассмотрим систему S - множество со-
стояний студентов технического вуза, изу-
чающих высшую математику. Эти состояния 
следующие: s1 - изучение первой части базо-
вой дисциплины; s2 - изучение второй части 
базовой дисциплины; s3 - промежуточный го-
сударственный контроль (ПГК), s4 - обучение 
на следующем курсе, s5 - отчисление из вуза. 

Граф состояний системы S представлен 
на рисунке 1. 

Из состояния s1 возможны переходы в 
состояния s2, s5 и остаться в состоянии s1. 
Остальные переходы считаем невозможны-
ми. Из состояния s2 в состояния s3, s5 и ос-
таться в состоянии s2. Из состояния s3 в s4 и 
s5 или остаться в s3. Состояния s4 и s5 - по-
глощающие. 
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S5 

P1 P2

P1

P2

P3

S4 

P3

Рисунок 1 - Граф состояний системы S 
 
Переходные  вероятности - результаты 

академической успеваемости студентов. 
Матрица переходных вероятностей:  

 

ijp =

10000
01000
01,099,0000
05,008,015,00
1,0007,02,0

 

  



 

Формула нахождения безусловных ве-
роятностей: 

pj(k) =  (k=1,2,… ;  j=1,2,…, n) [2] ( ) ij

n

i
i pkp 1

1
−∑

=
 

Так как в начальный момент времени 
(t0=0) система S заведомо находится в со-
стоянии s1, то p1(0)=1,  p2(0)=p3(0)=p4(0)=0. 
Используя формулу безусловной вероятно-
сти, находим вероятности состояний на по-
следующих шагах. При определенном уровне 
успеваемости, после вычислений определя-
ем, что продолжат обучение на следующем 
курсе 79,2% из числа поступивших, отчислен-
ные из вуза составят 18,5%.  

Таким образом, в системе устанавлива-
ется некоторый предельный стационарный 
режим, который состоит в том, что система 
случайным образом меняет свои состояния, 
но вероятность каждого из них уже не зависит 
от времени: каждое из состояний осуществ-
ляется с некоторой постоянной вероятно-
стью. Дидактический смысл полученных ре-
зультатов заключается в том, что с их помо-
щью можно не только количественно опреде-
лять эффективность обучения, но и прогно-
зировать результаты обучения исходя из 
объективных закономерностей.  

Одной из особенностей кредитной тех-
нологии обучения являются курсы по выбору. 
Они формируются как логическое продолже-
ние базовых дисциплин и создают основу для 
освоения дисциплин специальности.  

Принципиальные вопросы возникают и 
при оценке затрат учебного времени. Рас-
пределение количества кредитов, отводимых 
на курсы по выбору, субъективно и зависит от 
мнения человека, составляющего учебные 
планы (заведующего выпускающей кафед-
рой, декана факультета и т.д.). Таким обра-
зом, применительно к процессу обучения 
возникает задача наиболее обоснованного и 
целесообразного распределения учебного 
времени. Алгоритмический подход позволяет 
заранее "просчитать" педагогическую ситуа-
цию, существенно уменьшить неопределен-
ность при принятии управленческих решений.  

Рассмотрим марковский процесс с дис-
кретным состоянием и непрерывным време-
нем. Переходы из состояния в состояние 
происходят под воздействием пуассоновских 
потоков событий. Вероятность перехода сис-
темы S1 из состояния si, в котором она нахо-
дилась в момент t, в состояние sj  за элемен-
тарный промежуток времени t, непосредст-
венно примыкающий к t приближенно равна 

∆

λ ij(t) t , где ∆ λ ij(t) - интенсивность пуассо-
новского потока событий, переводящего сис-
тему из si в sj. Для исследования марковского 

случайного процесса нужно знать: матрицу 
интенсивностей ijλ  (или размеченный граф 

состояний системы)  и начальные условия 

 p1(0), p2(0), …, pn(0).    =1,   

p

( )0
1
∑
=

n

i
ip

i(0)>0            (i=1,2,…,n)  
Для стационарного режима функциони-

рования системы S1 дифференциальные 
уравнения Колмогорова превращаются в сис-
тему однородных  алгебраических уравнений 
с постоянными коэффициентами. Эти урав-
нения приводятся к более простому виду     

pi= 
i

n

j
jji p

λ

λ∑
=1   (i=1,2,…,n), где iλ =∑ - ин-

тенсивность суммарного простейшего потока, 
переводящего систему из состояния s

=

n

j
ij

1
λ

i в дру-
гие.  Для решения системы нужно одно (лю-
бое) из этих уравнений заменить нормиро-

вочным условием    =1.        [1] ∑
=

n

i
ip

1

Cистема S1 отражает случайный про-
цесс состояния знания курса по выбору. 

s1 - состояние знания курса по выбору; s2 
- состояние не знания; s3 - производится ус-
воение курса (самостоятельная работа сту-
дентов СРС(п)). Переходы обучаемого из од-
ного состояния знания в момент времени t , в 
другое, в момент времени t+ t, в случае ин-
тенсивностей

∆
λ ij, представим в виде разме-

ченного графа состояний. 
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Рисунок 2 - Размеченный граф состояний 
системы S1 

 
Предположим, что  курс по выбору со-

держит 36 вопросов, которые должны быть 
рассмотрены и усвоены студентами. По 
учебному плану на него выделено 2 кредита 
(30часов аудиторных занятий и 30 часов 
СРС(п)). Полагаем, что для усвоения одного 
вопроса в среднем требуется один час, а для 
ликвидации пробелов в знаниях 0,5 часа. Со-
ответствующие вероятности состояний 

λ



 

p1=0,53,  p2=0,29, p3=0,18. Это значит, что ве-
роятность усвоения курса по выбору соста-
вила 0,53 и процесс мало эффективен. 

Если по учебному плану будет выделено 
3 кредита (45 часов аудиторных занятий и 45 
часов СРС(п)), то вероятности состояний 
p1=0,62,  p2=0,27, p3=0,11. Вероятность усвое-
ния составила 0,62. Это объективная количе-
ственная мера, характеризующая степень ор-
ганизованности учебного процесса. 

Рассмотрим марковский процесс гибели 
и размножения с непрерывным временем  в 
приложении к педагогическому процессу. S(t)- 
случайный процесс, значение которого в мо-
мент времени определяется неусвоенными 
вопросами семестра. Этот процесс задается 
интенсивностями (λi, µi). «Среднее время - tБ» 
соответствует времени трех кредитов  (один 
семестр). Содержание семестра (состояние 
Si)  может быть либо не усвоено (состояние 
знания Si+1), либо усвоен (состояние знания 
Si-1). «Среднее время восстановления - tР» 
соответствует времени, отведенному на ус-
воение учебного материала  семестра. 

 Состояние системы нумеруем по числу 
неисправных узлов (по числу семестров): 

S0 -  все три узла исправны (содержание 
трех семестров усвоено); 

S1 – один узел отказал (содержание од-
ного семестра не усвоено), восстанавливает-
ся, два исправны; 

S2 – два узла восстанавливаются (со-
держание двух семестров не усвоено), один 
исправен; 

S3 – все три узла восстанавливаются 
(содержание трех семестров не усвоено). 

Так как поток отказов каждого узла – 
простейший, то промежуток времени между 
отказами (рассматривается учебный матери-
ал семестра) в этом потоке распределен по 
показательному закону с параметром λ =1/ tБ, 
где tБ –среднее время (три кредита). 
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Рисунок 3 - Граф состояний трех семестрового 
обучения 

 
По стрелкам вправо систему переводят 

отказы (не усвоенное содержание семестра).  
По стрелкам влево систему переводят 

восстановления (усвоение содержания семе-

стра). Среднее время усвоения содержания 
tР, значит интенсивность потока усвоения 
равна µ=1/ tР. Общее решение задачи «гибе-
ли и размножения» с предельными вероятно-
стями состоянии: 

p0=1/(1+ 3(tР/ tБ) +3 (tР/ tБ)2+(tР/ tБ)3); 
p1=3(tР/ tБ) p0; 
p2=3(tР/ tБ)2 p0; 
p3=(tР/ tБ)3 p0.
Считаем, что учебный материал семест-

ра усвоен, если усвоено содержание всех 
трех семестров (100%). Если усвоено содер-
жание двух семестров (50%), при усвоении 
одного и менее – учебный материал не усво-
ен. Успеваемость в первом приближении - 
Т(t) = (p0+ 0,5 p1)100%.  

Качественная организация учебного 
процесса обладает определенным потенциа-
лом, который характеризует состояние про-
цесса и использует понятия возможности и 
действительности. 

Исходя из этого, определим  потенци-
альные возможности организации учебного 
процесса. 

Зададимся конкретными значениями: 
среднее время (аудиторные занятия), выде-
ленное на усвоение содержания три кредита 
равно tБ=90. На самостоятельную работу 
(восстановление) tР=45; закон распределения 
этого времени показательный (поток восста-
новления - простейший). Вычислим вероят-
ности по приведенным выше формулам: 

p0=0,3;p1=0,44;p2=0,22; p3 =0,04. 
Т(t) =100% p0+50% p1=51,9%. 
Предлагаемые математические модели 

и количественные характеристики для управ-
ления учебным процессом страдают опреде-
ленной ограниченностью, так как при их при-
менении не принимаются во внимание ни со-
держание, ни ценность и сложность сообще-
ний, ни интеллектуальные процессы. Однако 
они определяют потенциальные возможности 
процесса обучения, реализация которых за-
висит от субъектов процесса.  S0 S1 S2 S3  
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